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Общие положения 

Образовательная программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 3 года), в дальнейшем – «Образовательная программа», разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного 

общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, в том числе к соотношению частей программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, Образовательная программа 

определяет цели, задачи, планируемые результаты содержание и организацию 

образовательного процесса в рамках 7-9 классов. 

Образовательная программа МАОУ «СОШ №146» г. Перми разработана с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса по формированию общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, их 

саморазвитию и самосовершенствованию, обеспечивающему социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Разработка и утверждение Образовательной 

программы осуществлялась с привлечением органов самоуправления МАОУ «СОШ 

№146» г. Перми, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

Основная образовательная программа в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Образовательной программы, а также способы определения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения обучающимися Образовательной программы, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися Образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу развития универсальных учебных действий учащихся 7-9 классов, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, программы отдельных учебных предметов, программу 

воспитания и социализации обучающихся 7-9 классов, включающую такие 

направления как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

Образовательной программы. Организационный раздел включает учебный план 7-9 

классов, как один из механизмов реализации компонентов Образовательной 

программы, а также систему условий реализации Образовательной программы в 

рамках Стандарта. 
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Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

ООП ООО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП ООО являются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
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социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП ООО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 

и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, 
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внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объём аудиторной работы обучающихся за два/три учебных года составляет 

составляет 2414/3638 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным 

целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 
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обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 
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процесса, выступает достаточной основой для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и 

уровня образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приёмы решения задач); 
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коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умений учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может 

строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по 

оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 
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материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.  

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы 

на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования.  

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне 

основного общего образования и является основой для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой 
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диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету.  

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника. 

В соответствии с требованиями Стандарта система личностных, метапредметных 

и предметных планируемых результатов устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в 7-9 

классах, отдельную роль среди которых играют те, которые выносятся на 

государственную итоговую аттестацию. Для успешного выполнения этих задач 

требуется овладение системой учебных действий, как универсальных, так и 

специфических для соответствующего предмета, причем действия выполняются с 

учебным материалом. 

В рамках Образовательной программы выделяются следующие девять классов 

задач: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, таких как первичное 

ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий, 

стандартных алгоритмов и процедур, выявление и осознание сущностей и 
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особенностей, создание и использование моделей, выявление и анализ существенных 

устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем или проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределенности; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей (функций) и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста с заданной 

коммуникативной задачей; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, требующих от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, умение обучающихся 

аргументировать свою позицию или оценку; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

В структуре планируемых результатов в пояснительных записках каждой учебной 

программы выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования. В блоках «научится» и «получит 

возможность научиться» приводятся планируемые результаты освоения учебных 

программ. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения каждого из предметов основной школы получают развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение 

оперировать гипотезами, получат развитие основы читательской компетенции, 

сформируют потребность в систематическом чтении, усовершенствуют технику 

чтения, приобретут навыки осмысленного и рефлексивного чтения. 
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Планируемые результаты освоения учебных программ 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Результаты, относящиеся к обращению с устройствами ИКТ, достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Результаты, относящиеся к фиксации изображений и звуков, достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Результаты, относящиеся к созданию письменных сообщений, достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 
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Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Результаты, относящиеся к созданию графических объектов, достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», 

«География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Результаты, относящиеся к созданию музыкальных и звуковых сообщений, 

достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 
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• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Результаты, относящиеся к созданию, восприятию и использованию 

гипермедиасообщений достигаются в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство». 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 
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Результаты, относящиеся к коммуникации и социальному взаимодействию, 

достигаются в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика». 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты, относящиеся к анализу информации, математической обработке 

данных в исследовании, достигаются в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования (результаты достигаются в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание»). 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 
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самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов; 

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

– различать темы и подтемы специального текста; 

– выделять главную и избыточную информацию; 

– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную 

и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
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• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 

как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать 

в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
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• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа – носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 
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фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX–

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
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• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

Иностранный язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); 

– предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

– имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

– глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

– условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I'll invite 

him to our school party); 

– модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... 

or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

II– If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси 

и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т.д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории ХХ – начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ – начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников – текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ – начале 
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XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ – начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ – 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ – начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ – начале XXI в. 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 
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• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять 

и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество – большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
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• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России 

в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 



44 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и 

правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад 

в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности 

и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 
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Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы 

и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 
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• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 
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• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 
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География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
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• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

Алгебра. Геометрия. Вероятность и статистика 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
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• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
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• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 
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• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 
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• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
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Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и 

его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 
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Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы 

и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учёбы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т.п.; 
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• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т.д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
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импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 
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• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 
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прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля – Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля – Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля – Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 
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Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного 

неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
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• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 
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• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 

и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
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• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 
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• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 
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• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-
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творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения 

в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств – 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу 

в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
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• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их 

с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том 

числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX–

XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве Интернета. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 
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Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых 

и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 



77 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и 

малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 

окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и 

других источников информации, в том числе Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве 

или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, 

рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), 

оценивать возможности предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских 

работ и проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2–3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 
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своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой 

и учебной деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 
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• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые 
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определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 

месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 
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• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 

России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 
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использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне 

массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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Система оценки достижения Планируемых результатов 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии 

со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых 

предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, 

аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки 

служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 
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образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой 

оценки и оценки проектной деятельности приводится в соответствующем разделе в 

образовательной программе образовательного учреждения. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
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• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности 

должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень 

утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации 

проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные 
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типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной 

работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности. 
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
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Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 
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интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта 

(продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны 

ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение 

о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в 

профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 

образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка 

выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 
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соответствует получению 7–9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10–12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы 

и приводится их критериальное описание. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
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• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, 

о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 

необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 



97 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 

внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 
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так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т.д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля 
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достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без  

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе к среднему 

общему образованию 

На итоговую оценку основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

– ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования 

и выдачи документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 
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рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

Содержательный раздел 

Программа развития универсальных учебных действий в рамках основного 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 
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– планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

– ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т.п.; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

– условия развития УУД; 

– преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной 

программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может 

быть представлена такими ситуациями, как: 
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• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 

по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображение предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– на рефлексию; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на оценивание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 

– на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 
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поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т.п.); подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 
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– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 
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решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта – самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и 

с личными проблемами – примерно 20% обучающихся 8–9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как 

решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ 

будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 

понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» 

и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные 

просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 
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распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована 

на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на 

основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на 

этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего 

проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на 

этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей 

работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной 

работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам 

уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний 

обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
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• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок–творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок–рассказ об учёных, урок–

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 
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деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было 

указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 

компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и 

т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают 

друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); 
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• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3–6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия 

могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования 

позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить 

интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции 

в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной 
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активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих 

обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью 

учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 

отработки материала и контроля процесса усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, 

если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают 

работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 

различные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 
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анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает – остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и 

т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 

себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной 

школе на протяжении более чем трёх лет совместные действия обучающихся 

строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – 

основное звено школы (7–9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии 

учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
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• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 
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правил вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; 

иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; 

как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна 

или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 

есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех 

или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 

обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий 

и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения 

их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 
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мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с 

учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного 

частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 

удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за 

счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя 

программное содержание и формы образовательного процесса за последние 10–15 

лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель – ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого 

является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное 

отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих 

педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 
Основное общее образование – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 
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Образование в рамках основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом этапе 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно 

и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции – 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени основного общего образования (за исключением родного 

языка и родной литературы), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

3.2.2. Основное содержание учебных предметов в рамках основного общего 

образования 

Русский язык 

Структура документа 

Программа по русскому языку для базового уровня представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку, основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам 

курса, планируемые результаты, календарно-тематическое планировании, учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса.  

Раздел I 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для основной общей школы (VII – IX 

классы) составлена на основе: 

1) федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предметной области «Русский язык и литература» предмета «Русский 

язык»; 

2) федеральной образовательной программы основного общего образования предмета 

«Русский язык». 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 

является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого 

жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности 

Знание русского языка и владение им в разных формах его существования и 

функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 
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выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, 

размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1. осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской 

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

2. овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

3. овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

4. совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам; 

5. совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, 

конкретизации в процессе изучения русского языка; 

6. развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 



120 

несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 

238 часов: в 7 классе – 136 часов (4 часа в  неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе  – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Учебники, реализующий рабочую программу: 

1. «Русский язык. 7 класс» под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Л.А.Тростенцовой и др., М.: Просвещение, 2023 г.;  

2. «Русский язык. 8 класс» под редакцией С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова и др., М.: 

Просвещение, 2023 г.;  

3. «Русский язык. 9 класс» под редакцией С.Г.Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. 

Максимова и др., М.: Просвещение, 2023 г. 

Раздел II 

Содержание программы 

Содержание тем учебного курса «Русский язык», 7 класс 

Общие сведения о языке 
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

Язык и речь 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

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

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

сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

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

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). Рассуждение как функционально-

смысловой тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. Смысловой 

анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

художественной литературы. Публицистический стиль. Сфера употребления, 

функции, языковые особенности. Жанры публицистического стиля (репортаж, 

заметка, интервью). Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. Официально-деловой стиль. Сфера употребления, 

функции, языковые особенности. Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 



121 

Морфология. Культура речи. Орфография. 
Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 
Причастия как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение 

причастий. Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий – висячий, горящий – горячий). Ударение в 

некоторых формах причастий. Морфологический анализ причастий. Правописание 

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

отглагольных имён прилагательных. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в 

рамках изученного). 

Деепричастие 
Деепричастия как особая группа слов. форма глагола. Признаки глагола и 

наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. Правописание гласных в суффиксах 

деепричастий. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках 

изученного). 

Наречие 
Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. 

Роль в речи. Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки 

ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования степеней 

сравнения наречий. Словообразование наречий. Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

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

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

употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий 

-о и -е после шипящих. Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

Слова категории состояния 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция 

слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

Предлог 
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Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. Морфологический 

анализ предлогов. Нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

образование предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. Правописание 

производных предлогов. 

Союз 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. Разряды союзов по строению: простые 

и составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по значению: 

сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. Морфологический анализ союзов. Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. Разряды частиц по значению 

и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. Морфологический 

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

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

написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание 

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

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов. Разряды междометий по значению 

(выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); 

междометия производные и непроизводные. Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. Использование междометий и звукоподражательных 

слов в разговорной и художественной речи как средства создания экспрессии. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных 

слов в предложении. Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

Содержание тем учебного курса «Русский язык», 8 класс 

Общие сведения о языке 
Русский язык в кругу других славянских языков. Язык и речь Монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением. Диалог. 

Текст 
Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение). Информационная переработка 

текста: извлечение информации из различных источников; использование 

лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 
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Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика). Научный стиль. Сфера употребления, 

функции, языковые особенности. Жанры научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему). Сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. Типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Синтаксический анализ словосочетаний. Грамматическая синонимия 

словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные 

и смысловые особенности. Употребление языковых форм выражения побуждения в 

побудительных предложениях. Средства оформления предложения в устной и 

письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). Виды 

предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). Виды 

простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). Предложения полные и неполные. Употребление неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации неполного 

предложения. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

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

использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное) и способы его выражения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство –

 меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как 

второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. Обстоятельство как второстепенный 

член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа 

действия, меры и степени, условия, уступки). 



124 

Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-

личные, обобщённо-личные, безличные предложения. Синтаксическая синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. Употребление односоставных 

предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). Правила 

постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). Уточняющие члены предложения, пояснительные и при-

соединительные конструкции. Правила постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. Вводные конструкции. Группы вводных 

конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, 

способа оформления мыслей). Вставные конструкции. Омонимия членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. Нормы построения 

предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. Синтаксический и пунктуационный 

анализ простых предложений. 

Содержание тем учебного курса «Русский язык», 9 класс 

Общие сведения о языке 
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном 

мире. 

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

(повторение). Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 
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(повторение). Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды 

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. Создание устных и 

письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. Приёмы работы с 

учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Текст 

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

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. Особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи. Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная 

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

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных 

предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. Виды 

сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями. Употребление 

сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 
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слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени 

и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. Правила 

постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 

предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением 

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

сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

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

речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков препинания 

в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. Применение 

знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

Раздел III 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

на уровне основного общего образования. 
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В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе 

школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

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

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве  с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию  в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения  как средства 

познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
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установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

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

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

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

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 

примеры). 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

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

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания 

в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов; 

словарного диктанта объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на 

письме правила речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной 

переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
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Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

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

фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать 

их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить 

лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 
Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия. 
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Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий – висячий, горящий – горячий). Правильно 

ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания 

падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных 

именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие 
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение 

наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

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

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после 
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шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 
Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать нормы правописания производных 

предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц 

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

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

особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 
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Различать грамматические омонимы. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

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

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; 

словарного диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в 

устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в 

тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 
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Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста. 

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный 

и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

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

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 
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выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 

Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство –

 меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, 

безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

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

и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания 

в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. Применять правила постановки знаков препинания 

в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 
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обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

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

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; 

словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 
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Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль 

текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения 

объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
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Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 
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Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложе-

ниях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений 

с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

Раздел IV 

Календарное планирование по предмету «Русский язык», 7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 

Всего 

Контроль–

ные 

работы 

1 Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа 
1  

2 Повторение.  1  

3 Повторение.  1  
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4 Повторение.  1  

5 Повторение.  1  

6 Повторение. 1 1 

7 Повторение. 1  

8 Повторение. 1  

9 Повторение. 1 1 

10 Повторение. 1  

11 Повторение. 1  

12 Контрольная работа 1  

13 Текст как речевое произведение. Тезисный план текста. 

Практикум 
1  

14 Рассуждение как функционально-смысловой тип речи 1  

15 Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Практикум 
1  

16 Основные виды текста-рассуждения 1  

17 Основные виды текста-рассуждения. Практикум 1  

18 Сочинение-рассуждение  1 1 

19 Функциональные разновидности языка 1  

20 Публицистический стиль 1  

21 Основные жанры публицистического стиля 1  

22 Основные жанры публицистического стиля. Практикум 1  

23 Официально-деловой стиль 1  

24 Основные жанры делового стиля. Инструкция 1  

25 Сочинение  1 1 

26 Морфология как раздел науки о языке. Система частей 

речи в русском языке. 
1  

27 Понятие о причастии. Причастие как особая форма 

глагола 
1  

28 Признаки глагола и прилагательного у причастия 1  

29 Причастный оборот 1  

30 Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях 

с причастным оборотом 
1  

31 Действительные и страдательные причастия 1  

32 Полные и краткие формы причастий 1  

33 Причастия настоящего и прошедшего времени 1  

34 Образование действительных причастий настоящего и 

прошедшего времени 
1  

35 Образование действительных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Практикум 
1  

36 Образование страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени 
1  

37 Образование страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Практикум 
1  

38 Правописание гласных перед н и нн в полных 

причастиях 
1  

39 Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких 

страдательных причастиях. Практикум 
1  
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40 Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких 

страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных 

1  

41 Правописание н и нн в полных страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных 
1  

42 Правописание н и нн в кратких страдательных 

причастиях и кратких прилагательных 
1  

43 Морфологический анализ причастия 1  

44 Сочинение 1 1 

45 Правописание не с причастиями 1  

46 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 
1  

47 Повторение темы "Причастие как особая форма 

глагола". Практикум 
1  

48 Диктант  1 1 

49 Понятие о деепричастии. Деепричастие как особая 

форма глагола 
1  

50 Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии 
1  

51 Деепричастный оборот 1  

52 Деепричастный оборот. Знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом 
1  

53 Правописание не с деепричастиями 1  

54 Правописание не с деепричастиями. Практикум 1  

55 Деепричастия совершенного и несовершенного вида 1  

56 Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Практикум 
1  

57 Деепричастия совершенного и несовершенного вида в 

тексте. Подготовка к сочинению 
1  

58 Сочинение-описание  1 1 

59 Морфологический анализ деепричастия 1  

60 Морфологический анализ деепричастия. Практикум 1  

61 Синтаксический и пунктуационный анализ предложений 

с деепричастным оборотом. Практикум 
1  

62 Повторение темы "Деепричастие как особая форма 

глагола". Нормы употребления деепричастий 
1  

63 Повторение темы "Деепричастие как особая форма 

глагола". Практикум 
1  

64 Контрольная работа  1 1 

65 Наречие как часть речи 1  

66 Разряды наречий по значению 1  

67 Разряды наречий по значению. Практикум 1  

68 Степени сравнения наречий 1  

69 Степени сравнения наречий. Практикум 1  

70 Словообразование наречий 1  

71 Морфологический анализ наречия 1  

72 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о (- 1  
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е) 

73 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о (-

е). Практикум 
1  

74 Дефис между частями слова в наречиях 1  

75 Слитное и раздельное написание наречий, образованных 

от существительных и количественных числительных 
1  

76 Слитное и раздельное написание наречий, образованных 

от существительных и количественных числительных. 

Практикум 

1  

77 Одна и две буквы н в наречиях на -о (-е) 1  

78 Одна и две буквы н в наречиях на -о (-е). Практикум 1  

79 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1  

80 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Практикум 
1  

81 Буквы о и а на конце наречий 1  

82 Буквы о и а на конце наречий. Практикум 1  

83 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1  

84 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Практикум 
1  

85 Повторение темы «Наречие» 1  

86 Диктант 1 1 

87 Слова категории состояния в системе частей речи 1  

88 Слова категории состояния и наречия 1  

89 Служебные части речи в русском языке 1  

90 Предлог как часть речи 1  

91 Предлоги производные и непроизводные 1  

92 Предлоги производные и непроизводные. Практикум 1  

93 Предлоги простые и составные 1  

94 Предлоги простые и составные. Практикум 1  

95 Правописание предлогов 1  

96 Правописание предлогов. Практикум 1  

97 Употребление предлогов в речи 1  

98 Употребление предлогов в речи. Практикум 1  

99 Морфологический анализ предлога 1  

100 Повторение темы «Предлог» 1  

101 Повторение темы «Предлог». Практикум 1  

102 Союз как часть речи 1  

103 Разряды союзов 1  

104 Разряды союзов. Практикум 1  

105 Сочинительные союзы 1  

106 Подчинительные союзы 1  

107 Правописание союзов 1  

108 Правописание союзов. Практикум 1  

109 Союзы и союзные слова 1  

110 Союзы в простых и сложных предложениях 1  

111 Морфологический анализ союза 1  

112 Повторение темы «Союз» 1  
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113 Повторение темы «Союз». Практикум 1  

114 Частица как часть речи 1  

115 Разряды частиц 1  

116 Разряды частиц. Практикум 1  

117 Правописание частиц 1  

118 Правописание частицы не 1  

119 Правописание частицы не. Практикум 1  

120 Разграничение частиц не и ни 1  

121 Разграничение частиц не и ни. Практикум 1  

122 Морфологический анализ частицы 1  

123 Повторение темы «Частица» 1  

124 Повторение темы «Частица». Практикум 1  

125 Повторение темы «Служебные части речи». Практикум 1  

126 Междометия и звукоподражательные слова в системе 

частей речи 
1  

127 Междометия и звукоподражательные слова. Практикум 1  

128 Морфологический анализ междометия 1  

129 Междометия и звукоподражательные слова в 

разговорной и художественной речи. Практикум 
1  

130 Омонимия слов разных частей речи 1  

131 Омонимия слов разных частей речи. Практикум 1  

132 Контрольная итоговая работа за курс 7 класса 1 1 

133 Повторение.  1  

134 Повторение.  1  

135 Повторение.  1  

136 Повторение.  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 10 

Календарное планирование по предмету «Русский язык», 8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 

Всего 

Контроль–

ные 

работы 

1 Русский язык в кругу других славянских языков 1  

2 Повторение.  1  

3 Повторение.  1  

4 Повторение.  1  

5 Повторение.  1  

6 Повторение. 1 1 

7 Повторение. 1  

8 Повторение. 1  

9 Контрольная работа 1  

10 Что такое культура речи. Монолог. Практикум 1  

11 Текст как речевое произведение. Виды информации в 

тексте 
1  

12 Средства и способы связи предложений в тексте 1  

13 Средства и способы связи предложений в тексте. 

Практикум 
1  
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14 Сочинение-рассуждение. Виды аргументации 1  

15 Сочинение-рассуждение. Практикум 1  

16 Сочинение  1 1 

17 Функциональные разновидности современного русского 

языка. Научный стиль 
1 

 

18 Основные жанры научного стиля. Информационная 

переработка текста 
1  

19 Официально-деловой стиль 1  

20 Жанры официально-делового стиля 1  

21 Повторение по теме. Практикум 1  

22 Изложение  1 1 

23 Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы 

синтаксиса 
1  

24 Пунктуация. Функции знаков препинания 1  

25 Словосочетание, его структура и виды 1  

26 Типы связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание) 
1  

27 Типы связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). Практикум 
1  

28 Синтаксический анализ словосочетаний 1  

29 Повторение темы. Практикум 1  

30 Понятие о предложении. Основные признаки 

предложения 
1  

31 Виды предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Практикум 
1  

32 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в 

простом и сложном предложениях с союзом и. Практикум 
1  

33 Двусоставные и односоставные предложения. Практикум 1  

34 Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). Практикум 
1  

35 Предложения полные и неполные. Практикум 1  

36 Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее 

и способы его выражения 
1  

37 Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное 

сказуемое 
1  

38 Изложение  1 1 

39 Составное глагольное сказуемое 1  

40 Составное именное сказуемое 1  

41 Тире между подлежащим и сказуемым 1  

42 Второстепенные члены и их роль в предложении 1  

43 Определение как второстепенный член предложения и его 

виды 
1  

44 Определения согласованные и несогласованные 1  

45 Приложение как особый вид определения 1  

46 Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные 
1  

47 Дополнение как второстепенный член предложения. 1  
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Практикум. 

48 Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Виды обстоятельств 
1  

49 Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Практикум 
1  

50 Второстепенные члены предложения. Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложения 
1  

51 Повторение темы «Двусоставные предложения», 

"Второстепенные члены предложения". Практикум 
1  

52 Контрольная работа  1 1 

53 Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения 
1  

54 Основные группы односоставных предложений и их 

особенности 
1  

55 Определённо-личные предложения 1  

56 Неопределённо-личные предложения 1  

57 Неопределённо-личные предложения. Практикум 1  

58 Обобщённо-личные предложения 1  

59 Сочинение-описание  1 1 

60 Безличные предложения 1  

61 Безличные предложения. Практикум 1  

62 Назывные предложения 1  

63 Повторение темы «Односоставные предложения». 

Практикум 
1  

64 Понятие о простом осложнённом предложении 1  

65 Понятие об однородных членах предложения 1  

66 Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними 
1  

67 Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними. Практикум 
1  

68 Однородные и неоднородные определения 1  

69 Однородные и неоднородные определения. Практикум 1  

70 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 
1  

71 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Практикум 
1  

72 Синтаксический анализ простого предложения 1  

73 Повторение темы «Предложения с однородными 

членами». Практикум 
1  

74 Сочинение-рассуждение  1 1 

75 Предложения с обособленными членами. Обособление 

определений 
1  

76 Виды обособленных членов предложения: обособленные 

определения. Правила обособления согласованных 

определений 

1  

77 Обособление приложений 1  

78 Обособление приложений. Практикум 1  
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79 Обособление обстоятельств 1  

80 Обособление обстоятельств. Практикум 1  

81 Обособление дополнений 1  

82 Обособление дополнений. Практикум 1  

83 Обособление уточняющих и присоединительных членов 

предложения. 
1  

84 Обособление уточняющих и присоединительных членов 

предложения. Практикум 
1  

85 Повторение темы «Предложения с обособленными 

членами» 
1  

86 Повторение темы «Предложения с обособленными 

членами». Практикум 
1  

87 Контрольная работа  1 1 

88 Предложения с обращениями 1  

89 Предложения с обращениями. Практикум 1  

90 Предложения с вводными конструкциями 1  

91 Предложения с вводными конструкциями. Практикум 1  

92 Омонимия членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений 
1  

93 Предложения со вставными конструкциями 1  

94 Предложения со вставными конструкциями. Практикум 1  

95 Знаки препинания в предложениях с вводными 

и вставными конструкциями, обращениями 

и междометиями. Практикум 

1  

96 Повторение темы «Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями» 
1  

97 Повторение темы «Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями». Практикум 
1  

98 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 1 

99 Повторение.  1  

100 Повторение.  1  

101 Повторение.  1  

102 Повторение.  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 9 

Календарное планирование по предмету «Русский язык», 9 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 

Всего 

Контроль-

ные 

работы 

1 Русский язык – национальный язык русского народа, 

форма выражения национальной культуры. Русский язык 

в современном мире. 

1  

2 Повторение 1  

3 Повторение 1  

4 Повторение 1  

5 Повторение 1  

6 Повторение.  1  
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7 Повторение.  1  

8 Повторение. 1  

9 Повторение 1 
 

10 Повторение.  1  

11 Повторение.  1  

12 Повторение. 1  

13 Контрольная работа 1 1 

14 Работа над ошибками 1 
 

15 Виды речевой деятельности: говорение, письмо, 

слушание, чтение 
1  

16 Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы 

и условий общения 

1  

17 Виды речевой деятельности. Подготовка к сжатому 

изложению 
1  

18 Изложение 1  

19 Изложение  1 2 

20 Функционально-смысловые типы речи (обобщение) 1  

21 Функционально-смысловые типы речи (обобщение) 1  

22 Функционально-смысловые типы речи (обобщение) 1  

23 Сочинение-рассуждение 1 1 

24 Понятие о сложном предложении. Классификация типов 

сложных предложений 
1  

25 Понятие о сложносочинённом предложении, его строении 1  

26 Виды сложносочинённых предложений 1 
 

27 Виды сложносочинённых предложений 1 1 

28 Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения 
1  

29 Виды сложносочинённых предложений. Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого 

предложения. Практикум 

1  

30 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях 1  

31 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Пунктуационный анализ 
1  

32 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Практикум 
1  

33 Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённого предложения 
1  

34 Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённого предложения. Практикум 
1  

35 Особенности употребления сложносочинённых 

предложений в речи 
1  

36 Повторение темы «Сложносочинённое предложение» 1  

37 Повторение темы «Сложносочинённое предложение». 

Практикум 
1  

38 Контрольная работа [[по теме "Сложносочинённое 

предложение"]] 
1 1 
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39 Понятие о сложноподчинённом предложении 1  

40 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении 
1  

41 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1  

42 Сочинение-рассуждение [[(определение понятия и 

комментарий)]] 
1 1 

43 Классификация сложноподчинённых предложений 1  

44 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 
1  

45 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Практикум 
1  

46 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными 
1  

47 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Практикум 
1  

48 Группы сложноподчинённых предложений с 

придаточными обстоятельственными 
1  

49 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

времени 
1  

50 Сложноподчинённые предложения с придаточными места 1  

51 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины 
1  

52 Сложноподчинённые предложения с придаточными цели 1  

53 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

следствия 
1  

54 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

условия 
1  

55 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступки 
1  

56 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия 
1  

57 Сложноподчинённые предложения с придаточными меры 

и степени 
1  

58 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными 
1  

59 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными 
1  

60 Однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей в сложноподчинённом 

предложении 

1  

61 Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях 
1  

62 Пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. Практикум 
1  

63 Синтаксический анализ сложноподчинённого 

предложения 
1  

64 Особенности употребления сложноподчинённых 1  
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предложений в речи. Практикум 

65 Повторение темы «Сложноподчинённое предложение» 1  

66 Повторение темы «Сложноподчинённое предложение». 

Практикум 
1  

67 Контрольная работа [[по теме Сложноподчинённое 

предложение"]] 
1 1 

68 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1  

69 Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения 
1  

70 Виды бессоюзных сложных предложений 1  

71 Виды бессоюзных сложных предложений. Практикум 1  

72 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления 
1  

73 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 
1  

74 Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения 
1  

75 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Практикум 
1  

76 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения 

1  

77 Тире в бессоюзном сложном предложении. Практикум 1  

78 Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного 

сложного предложения 
1  

79 Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного 

сложного предложения. Практикум 
1  

80 Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Практикум 

1  

81 Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Практикум 
1  

82 Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение» 1  

83 Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение». 

Практикум 
1  

84 Сжатое изложение  1 1 

85 Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 
1  

86 Типы сложных предложений с разными видами связи 1  

87 Нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи 
1  

88 Правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи 
1  

89 Правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. Практикум 
1  

90 Синтаксический анализ сложных предложений с разными 

видами связи 
1  
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91 Пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи 
1  

92 Повторение темы "Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи" 
1  

93 Повторение темы "Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи". Практикум 
1  

94 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 1  

95 Косвенная речь 1  

96 Цитаты. Знаки препинания при цитировании 1  

97 Повторение темы «Прямая и косвенная речь». Практикум 1  

98 Итоговая контрольная тестовая работа  1 1 

99 Повторение.  1  

100 Повторение.  1  

101 Повторение.  1  

102 Повторение. 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 10 

Раздел VI 

Литература 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

обязательные учебные материалы для ученика 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/   М.Т.Баранов.- 

10-е изд.- М.: Просвещение, 2023. 

2. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-е 

изд.- М.: Просвещение, 2016. 

3. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского    языка/М.С.Лапатухин, 

Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова; под ред.    Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: 

Русский язык, 1998.  

4. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского    языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2021. 

5. Львов М.Р. Толковый словарь антонимов русского языка/М.Р.Львов.-8-е    изд.- М.: 

АСТ-Пресс, 2023. 

6. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского    языка/З.А.Потиха.- 2-е 

изд.- М.: Русский язык, 1998. 

7. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского    

языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2011. 

8. ГИА –  2021-2023. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / И.П.Цыбулько. – М.: 

Национальное образование, 2022(2021-2023 г.г.). 

9. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский 

язык: 7 – 9 класс / Л. А. Ахременкова. – М.: Просвещение, 2006 – 2009. 

10. Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Подготовка к ГИА – 2022: учебно-

методическое пособие/ Н. А. Сенина, – Ростов н/Д: Легион-М, 2022. 

11. Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для школьников ст. классов и 

поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – М.: Оникс: Мир и образование, 2009. 

12. Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка 

им. В.В. Виноградова. – М.: А ТЕМП, 2013. 

Методические материалы для учителя 
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1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7-9 кл. – М.: Вако, 2021. 

2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. – М.: Союз, 2021. 

3. Львова С.И. Практикум по русскому языку: 7-9 кл./С.И. Львова. – М.: Просвещение, 

2010. 

4. Запорожец А.И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8-9 классы (из опыта работы). – 

М.: Просвещение, 2010 г. 

5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 

7-9 кл. – М.: Просвещение, 2019 г.  

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://festival.1september.ru 

2.  rus@1september.ru    

3.  www.gramota.ru 

4.  http://www.it-n.ru  

5.  http://rus.sdamgia.ru/  

6.  http://spravka.gramota.ru 

7.  http://www.fipi.ru/  

Литература 

Структура документа 

Программа по литературе для базового уровня представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку, основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам 

курса, требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое 

планирование.  

Раздел I 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для основной общей школы (VII – IX 

классы) составлена на основе: 

1) федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предметной области «Русский язык и литература» предмета 

«Литература»; 

2) федеральной образовательной программы основного общего образования предмета 

«Литература». 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и 

основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Литературное 

развитие школьника – процесс, направленный на формирование читателя, 

способного понять литературное произведение в историко- культурном контексте и 

выразить себя в слове. Художественная литература активизирует эмоциональную 

сферу личности, воображение и мышление, а потому предоставляет читателю 

возможность освоить духовный опыт разных поколений, помогает выработать 

мировоззрение, а главное, раскрывая образ человека как величайшей ценности, 

пробуждает гуманность, вводит читателя в пространство культуры. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры 

http://festival.1september.ru/
mailto:rus@1september.ru
http://www.gramota.ru/
http://www.it-n.ru/
http://rus.sdamgia.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.fipi.ru/
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и развитие творческих способностей – важнейшие условия становления 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого 

человека, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе 

и окружающему миру. 

Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт 

коммуникации – диалога с писателями (русскими 

и зарубежными, нашими современниками и представителями другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия и к духовному миру народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и классической литературе. Знакомство с 

произведениями словесного искусства нашей многонациональной страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры и 

нравственного потенциала России. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и са-мореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, анализ художественного 

текста, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства формы       и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста; 

• развитие речи и литературно- творческих способностей школьников, способности 

адекватно выразить себя в слове; 

• овладение учащихся важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта изучения произведений художественной литературы в 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании школьников. 

Достижение поставленных целей предполагает включение ученика в литературно- 

художественную и, шире – творческую деятельность, которая требует определенного 

уровня компетентности, свидетельствующего о приобретении учеником новых 

качеств личности: потребности в чтении и расширении культурного кругозора, в 

самостоятельной интерпретации и оценке явлений словесного искусства; умения 

выразить свое мнение, готовности отстаивать свою читательскую позицию, 

аргументировать ее, опираясь на текст произведения; интереса к другим 

интерпретациям, к осмыслению и анализу разных точек зрения    

Все произведения, включенные в Программу, являются высокохудожественными, 

и поэтому при изучении раскрывается не только их содержательная сторона, но и 

эстетическая ценность. Читатель- школьник от восприятия отдельных произведений 
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как эстетической ценности постепенно переходит к изучению творческого пути 

писателя, связи произведений с культурной эпохой, литературным процессом. 

Авторами Программы учитывается мера сложности текста при отборе и при 

определении последовательности изучения литературных произведений. В круг 

чтения в 7–9 классах включены произведения, расширяющие жизненный и 

читательский кругозор учеников. В старших классах система знаний и умений будет 

совершенствоваться на материале литературных произведений, изучаемых в рамках 

среднего (полного) общего образования. 

Курс литературы в 7–8 классах строится на основе сочетания проблемно- 

тематического и историко- хронологического принципов. В 9 классе изучение 

предмета происходит на историко- литературной основе (древнерусская литература – 

литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.), что позволяет 

подготовить учащихся к старшей школе. Линейное построение курса используется и 

в 10–11 классах (литература второй половины XIX в. – литература XX в. – 

современная литература). 

Логика построения курса «Литература. 7–9 классы» – от образов мира в фольклоре 

и литературе – к образу человека, изображенному с разных точек зрения, к 

представлениям о литературном герое, способах создания его характера и, наконец, к 

целостному образу человека, неотделимому от окружающего его мира, времени, в 

котором он существует. 

Следование данной логике предполагает систематизацию изучаемых в 7–8 классах 

произведений на основе проблемно-тематического принципа: 

7 класс – «Герои и героическое»; 

8 класс – «Вечные темы в искусстве». 

Литературные темы в каждом классе имеют свою специфику. 

Программа 7 класса строится на базовой литературоведческой категории «герой», 

и ее структура отражает различ-ные аспекты изучения этой категории: эпический, 

лирический, драматический герой (родовой уровень); герой повести, рассказа 

(жанровый уровень); «негероический» герой, «странный» герой (аксиологический 

уровень). Задача по формированию теоретико- литературного понятия «герой» тесно 

связана с пониманием образа человека в курсе литературы 6 класса, но если в 6 

классе изучение образа героя в большей степени опирается на эмоциональное 

восприятие, то в 7-м доминирует аналитический подход. Внимание учеников 

сосредоточивается на основных способах создания характеров эпического и 

драматического героев, а также на особенностях образа лирического героя. 

Закреплению представлений учеников об авторской точке зрения способствует 

систематизация средств выражения авторского отношения к герою и авторской 

позиции. Ученики получают представление о взаимосвязи типа героя и жанровой 

формы произведения, готовясь к понятийному освоению системы литературных 

родов и жанров в 8 классе. С учетом потребности в формировании идеала у 

подростка понятие «героическое» в курсе 7 класса осмысляется как этическая и 

эстетическая категории (возвышенное, исключительное). Герой в этом смысле 

выступает как носитель общественного и нравственного идеала. Такое понимание 

героя демонстрируют произведения гомеровского эпоса и древнерусской 

литературы, которыми открывается курс. 

В программе 8 класса учтены психологические особенности школьников этого 

возраста, изменения в их читательском 
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и личном опыте, обострение отношений с окружающим миром. Показать подросткам 

«вечность» переживаемых ими проблем может художественная литература. Курс 

выстраивается как движение ученика от одной «вечной темы» к другой, как 

тематическое и нравственное сопряжение произведений, созданных в разные 

исторические периоды в разных странах. Таким образом, возникает мотивация, с 

одной стороны, для определения нравственной позиции ученика, а с другой – для 

осознания им принципиальной возможности разных точек зрения на проблему. 

Активная позиция формируется и в интерпретационной деятельности 

восьмиклассников. Они учатся не только выявлять особенности разных 

интерпретаций литературных произведений, но и воспринимать произведение в 

историко- литературном контексте. 

В 8 классе завершается формирование жанровых представлений и умений 

школьников, которые будут им необходимы для изучения литературы в 

историческом аспекте. Центральными литературоведческими категориями 

становятся род и жанр литературы, а подбор произведений позволяет учащимся 

осознать специфику каждого жанра и его художественные возможности. 

Столкновение в сознании учеников разных точек зрения на одну и ту же проблему, 

разных способов изображения мира 

и человека в разных литературных родах готовит подростков к освоению 

теоретических понятий «литературное направление» и «литературный метод» в 9 

классе. 

9 класс является переходным звеном между основной и старшей (полной) школой. 

На этом этапе литературного образования завершается формирование системы 

читательских умений и литературоведческих понятий. Центральными категориями в 

9 классе становятся литературно- _______художественный метод и литературное 

направление. Круг изучаемых произведений знакомит девятиклассников с историей 

появления, развития и смены литературных направлений в искусстве, а также с 

основными периодами истории русской литературы. В 9 классе начинается 

монографическое изучение творчества русских писателей. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности 

учащихся, но и формировать их ценностно- мировоззренческие ориентиры, которые 

позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной и 

зарубежной классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к вечным 

ценностям литературной классики является одним из главных направлений 

школьного литературного образования и способствует постановке таких его 

приоритетных целей, как: 

 воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии 

и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации 

накопленного духовного опыта в общественной практике; 

 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей;  

 формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее 

в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 
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 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

 развитие нравственно- эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений; 

 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и 

вида искусства. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

• достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются: 

• в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX–XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимании связи литературных произведений со временем их написания, с 

изображенным в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного 

звучания; 

• умении анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при 

анализе литературного произведения; 

2) в ценностно- ориентационной сфере: 
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• в приобщенности учеников к духовно- нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно- нравственными 

ценностями других народов; 

• готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской 

литературы; 

• готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных 

произведений; 

• умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в 

осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста; 

• умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; вести диалог; 

• умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, готовить сообщения на литературные и 

общекультурные темы, создавать творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

• в умении понимать образную природу литературы как явления словесного 

искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; в сформированном 

эстетическом вкусе; 

• умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- 

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что 

литературные произведения, включенные в Программу, несут в себе огромный 

нравственный потенциал, позволяющий формировать ценностные и эмоциональные 

установки. 

Место предмета в учебном плане.    
Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  на базовом уровне 

общего образования в объеме 238 часов, в том числе в VII классе – 68 часов, VIII 

классе – 68 часов, IХ классе – 102 часа. 

Учебники, реализующие данную программу. 

1. Литература. 7 кл.: учебн.: в 2-х ч. , под ред. И. Н. Сухих,  М., «Академия», 2020 г. 

2. Литература. 8 кл.: учебн.: в 2-х ч. , под ред. И. Н. Сухих,  М., «Академия», 2020 г. 

3. Литература. 9  кл.: учебн.: в 2-х ч. , под ред. И. Н. Сухих,  М., «Академия», 2020 г. 

Раздел II. 

Содержание тем учебного курса 

Содержание тем учебного курса «Литература», 7 класс. (68 часов). 

Тема 1. Героизм и патриотизм (15 часов; из них 13 часов – на изучение 

произведений, 1 час – на урок развития речи, 1 час – на урок внеклассного чтения, 

одна домашняя самостоятельная работа) 

Введение. «Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия 

«герой» в истории культуры. Типы героев (первопредки и культурные герои; 
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победители чудовищ, герои- воины, герои-«мудрецы»). Герои мифологические и 

герои исторические. 

Р а з д е л 1. Героический эпос в мировой литературе (5 часов) 

Эпос. Эпопея. Народное представление о героическом, отраженное в мифе, 

фольклоре и литературе. Эпический герой у разных народов. 

1. Гомер. «Илиада» (в пер. Н. И. Гнедича); «Одиссея» (в пер. В. А.Жуковского); А. 

С. Кушнер. «Я думаю, когда Гомер писал… »; А. А. Тарковский. «Мщение Ахилла» – 

обзорное изучение (3 часа) 

Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы Гомера. Сюжет и 

композиция «Илиады». Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги и герои, 

участвовавшие в войне. Образы героев-воинов – Ахилла и Гектора (анализ эпизода 

«Умерщвление Гектора»). Бесстрашие и доблесть Ахилла, патриотизм и 

благородство Гектора. Война и вечные ценности (анализ эпизодов «Свидание 

Гектора с Андромахой», «Выкуп Гектора»). Эпический герой Гомера. Стилистика 

гомеровского «живописания». 

«Одиссея» – поэма об испытаниях и странствиях героя. Новый тип эпического 

героя в «Одиссее» Трансформация образа героя: от «быстроногого» Ахилла к 

«хитроумному» Одиссею. Тема верности родине. Образ Одиссея: любознательность, 

смекалка, отвага, чувство товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», 

«Сирены; Скилла и Харибда»). 

Теоретико-литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. 

Национальный эпос. Сюжет как путешествие. Гекзаметр, составные эпитеты. 

Психологизм. Роль детали в развертывании сюжета. Образ героя в эпосе. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Подбор цитат для 

характеристик Ахилла, Гектора, Одиссея. Сопоставление разных переводов Гомера 

(Н. И. Гнедича и Н. М. Минского, В. А. Жуковского и В. В. Вересаева). Сравнение 

эпизодов «Одиссеи» и сюжетов русских народных сказок. Составление викторины 

или кроссворда по одной или двум поэмам Гомера. Отзыв о кинофильме В. 

Петерсена «Троя» или кинофильме А. Кончаловского «Одиссея». Оценка 

интерпретации образов Ахилла или Одиссея в изобразительном искусстве. 

Культурное пространство. Жанр «одиссеи» в мировой литературе. Герои 

гомеровского эпоса в мировом искусстве. Гомер и герои «Илиады» в поэзии ХХ века 

(А. А. Тарковский, А. С. Кушнер). Космогоническая мифология. Художественные 

фильмы В. Петерсена «Троя»и А. Кончаловского «Одиссея». 

2. Национальный карело-финский эпос. «Калевала» – обзорное изучение (1 час) 

Карело-финский мифологический эпос. Эпическое изображение жизни народа, 

его национальных традиций, трудовых будней. 

Космогонический миф (анализ эпизода «Сотворение Вселенной»). Тип 

культурного героя в «Калевале». Царство мертвых – страна – Похъёла. Чудо-

мельница как модель мира (анализ эпизода «Ильмаринен выковывает Сампо»). 
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Образы богатырей Ильмаринена и Вяйнямёйнена в их сопоставлении с героями 

Гомера. 

Теоретико-литературные знания. Космогонические мифы. Миф и сказка. 

Мифологический герой. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Сопоставление 

космогонических мифов разных народов. Сравне- ние образов «Калевалы» и русских 

народных сказок. 

Культурное пространство. Элиас Лённрот – собиратель рун . Карело-финские 

космогонические мифы. 

3. Урок внеклассного чтения (1 час) 

Проектная деятельность. Составление карты путешествий Одиссея. Составление 

сборника «Мировые одиссеи» с предисловием к нему и аннотацией на каждое 

произведение. 

Самостоятельное чтение. Былины «Вольга и Микула Селянинович» «Святогор-

богатырь»; средневековый эпос: «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»; 

армянский эпос «Давид Сасунский»; Ш. Руставели. «Витязь в тигровой шкуре»; И. 

А. Брод-ский. «Одиссей – Телемаку»; М. Л. Гаспаров. «Занимательная Греция». 

Р а з д е л 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси (2 часа) 

Героические образы князей и святых в древнерусской литера- туре как пример 

служения государству, Богу, народу. Патриотизм древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха (2 часа) 

Личность князя Владимира Мономаха. Слава и честь родной земли, духовная 

преемственность поколений как главные темы 

«Поучения». Композиция «Поучения». Нравственный смысл произведения. 

Основы христианской морали в «Поучении». Психологический портрет русского 

князя. 

Теоретико-литературные знания. Жанр поучения. Автор и его образ в 

древнерусской литературе. Канон и устойчивые фигуры речи. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Составление 

словаря устаревших слов и религиозных понятий. Сопоставительный анализ: 

«Поучение» Мономаха и «Поучение» митрополита Даниила (XVI в.), наставления 

Мономаха и фольклор (русские пословицы). Письменная «беседа» с Владимиром 

Мономахом. Отзыв о кинофильме на сюжет из древнерусской 

истории (например, художественный фильм «Александр Невский» С. 

Эйзенштейна или мультипликационный фильм Ю. Кулакова «Князь Владимир»). 

Сочинение поучения современникам (соотечественникам). 

Культурное пространство. Киевская Русь конца XI – начала XII века. Личность 

древнерусского князя. Стихотворение Н. А. Заболоцкого «Не позволяй душе 

лениться!». 
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Самостоятельное чтение. А. О. Ишимова. «История России в рассказах для детей» 

(т. I, до гл. «Нашествие татар»); Н. И. Костомаров. «Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (т. I гл. IV «Князь Владимир Мономах»). 

Р а з д е л 3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе (8 часов) 

Героизм как способность к совершению подвига и как каждодневный стоический 

труд. 

1. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» (3 часа) 

Героико-патриотический пафос произведения. Прославление товарищества, 

осуждение предательства. Историческая основа повести. Мир и обычаи Запорожской 

Сечи. Композиция произведения. Остап и Андрий: единый портрет героев в начале 

повести. Сходство и различия в характерах братьев. Принцип контраста в 

изображении героев. Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм конфликта отца 

и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения 

человека и природы в повести. Авторское отношение к героям и событиям. Идея 

повести. 

Теоретико-литературные знания. Литературный герой как тип и как характер. 

Основные способы создания характера в литературе: прямая авторская 

характеристика, самохарактеристика, характеристика героя другими действующими 

лицами, портрет, речь, поступки героя. Сравнительно-сопоставительная 

характеристика двух героев. Антитеза. Конфликт. Роль пейзажа в художественном 

произведении. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение эпизодов повести. Сравнение образов Остапа и Андрия. Устные иллюстрации 

к повести. Сопоставление фрагментов первой и второй редакций повести. Анализ 

иллюстраций к повести. Сопоставление литературных образов запорожцев с 

образами картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 

Сочинения «Путь к подвигу», «Мое отношение к Андрию», «Два брата». 

Культурное пространство. Украина в XVII веке. Богдан Хмельницкий и восстание 

под его предводительством. Народная картина «Казак Мамай», картины С. И. 

Васильковского, Н. С. Самокиша, иллюстрации к повести «Тарас Бульба» Е. А. 

Кибрика, В. Ерко. 

2. Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос» (2 часа) 

Образ некрасовской Музы. Героический женский характер. Фольклорные 

традиции в поэме. Особенности композиции поэмы, смысл названия ее частей. 

Крестьянский быт и народный характер. Образ русской женщины. Художественные 

средства создания образа Дарьи. Авторское отношение к героине. Представления 

крестьян о счастье и долге. Образы природы и Мороза, их роль в поэме. Значение 

образа дороги. Трагическое и лирическое звучание произведения. Авторская позиция 

и средства ее воплощения в поэме. 

Теоретико-литературные знания. Поэма как лиро-эпический жанр. Особенности 

создания образа в произведениях лироэпического жанра. Авторская позиция и 
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средства ее выражения: лирические отступления, композиция, заглавие, пейзаж, 

символические образы, эпиграф, ритм, звукопись. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Заучивание наизусть 

и выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Анализ текста. Создание иллюстраций к сну Дарьи. Анализ роли народных 

поговорок и примет в поэме. Рассмотрение картин русских художников (А. Г. 

Венецианов «Пелагея», В. Г. Перов «Проводы покойника», З. Е. Серебрякова 

«Крестьяне») в контексте проблематики поэмы. Сочинение-миниатюра «Счастье 

крестьянки», сочинение-рассуждение «Героизм русской женщины в поэме Н. А. 

Некрасова “Мороз, Красный нос”». 

Культурное пространство. Образ Музы. Крестьянский портрет в русском 

искусстве. Осмысление классики в ХХ веке (стихотворение Н. М. Коржавина 

«Вариации из Некрасова»). 

3. М. Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» (2 часа) 

Романтические герои и художественные средства их изображения. Легенда о 

Ларре и ее идея в рассказе «Старуха Изергиль». Образ героя-индивидуалиста. 

Способы создания образа Ларры. Легенда о Данко и ее идея. Утверждение подвига во 

имя людей. Крайняя степень самопожертвования Данко, исключительность, 

идеальность его характера. Романтический герой и толпа. Образ осторожного 

человека. «Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол как 

романтический герой. Значение понятия «безумство храбрых». Роль образов природы 

в рассказах Горького. Смысл горьковских афоризмов. 

Теоретико-литературные знания. Углубление представления о романтизме. 

Романтизм как творческий метод. Романтический герой. Романтический пейзаж. 

Автор и рассказчик. Антитеза. Афоризм. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение эпизодов. Сравнительно-сопоставительная характеристика Данко и Ларры. 

Анализ картин А. И. Куинджи («Лунная ночь на Днепре», «Облака»). Сравнение 

мотива света и тьмы в рассказе «Старуха Изергиль» и в живописи А.И. Куинджи. 

Описание гипотетического кинофильма по рассказу «Старуха Изергиль», рисование 

диафильма-триптиха к «Песне о Соколе». Сочинения-рассуждения «Данко и 

Прометей», «Современные Ларра и Данко». Сочинение монолога «Размышления 

осторожного человека». 

Культурное пространство. Мифы о Прометее, предания о Каине и об Агасфере. 

Подвиги в мирное время. Романтизм в литературе ХХ века. Романтическое искусство 

(музыка, живопись, литература). Пейзаж. Художники-портретисты и пейзажисты. 

4. Домашняя самостоятельная работа. М. Горький. «Челкаш» 

5. Урок развития речи (1 час) 

Проектная деятельность. Подготовка к дискуссии «Что такое подвиг и всегда ли в 

жизни есть место подвигу?» и ее проведение. 
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Организация диспута о русском национальном характере. Создание альманаха 

литературных произведений «Подвиг» (в творческом классе альманах можно 

составить из работ учеников). 

Самостоятельное чтение. Н. А. Некрасов. «Муза», «Русские женщины»; М. 

Горький. «Сказки об Италии»; В. О. Богомолов. 

«Иван»; Ф. А. Абрамов. «Дом»; В. Г. Распутин. «Последний срок»; А. Дюма. 

«Королева Марго»; Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Черная стрела»; Р. 

Джованьолли. «Спартак». 

Тема 2. Мир литературных героев (18 часов; из них 15 часов – на изучение 

произведений, 1 час – на урок развития речи, 1 час – на урок внеклассного чтения, 1 

час – на диагностическую работу, одна домашняя самостоятельная работа) 

Р а з д е л 1. «Маленький человек» в русской литературе (8 часов) 

Понятие «маленький человек» в реалистической литературе. 

1. А. С. Пушкин. «Станционный смотритель» (3 часа) 

Болдинская осень в биографии Пушкина и в переносном значении. «Повести 

Белкина» как цикл. Образ повествователя Белкина. Смысл и художественная роль 

эпиграфа к повести «Станционный смотритель». Сюжет и композиция повести. 

Жизнь станционного смотрителя. Образ Самсона Вырина – героя войны 1812 года и 

«маленького человека». Любовь к дочери как источник жизненных сил героя. Образ 

Дуни и причина ее бегства из родительского дома. Образ Минского. Идейный смысл 

притчи о блудном сыне в контексте повести. Причины, побуждающие Вырина 

вернуть дочь; его неудачи на этом пути. Несовпадение представлений героев о 

счастье. Смысл финала. Авторское отношение к Дуне, Минскому и Вырину. 

Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

Теоретико-литературные знания. Типы литературных героев. Повесть. 

Композиция. Автор (писатель), повествователь, рассказчик. Тема, проблема и идея в 

художественном произведении. Аллюзии и реминисценции. Роль детали в создании 

образа. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Словесные 

иллюстрации к повести («Мечты Дуни», «Один день из жизни Самсона Вырина и его 

дочери»). Подбор тропов, характеризующих взаимоотношения главных героев. 

Сравнение образа Самсона Вырина в первой и второй частях повести. 

Воспроизведение внутреннего монолога героя (Дуня на могиле отца). Анализ и 

оценка иллюстраций к повести. Отзыв о кинофильме С. Соловьева по повести 

«Станционный смотритель». 

2. Н. В. Гоголь. «Шинель» (3 часа) 

«Шинель» как одна из «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя. Темы 

человеческого одиночества, мечты и действительности. Образ Акакия Акакиевича: 

замкнутость его мира, как в скорлупе. История шинели и изменения, происходящие с 

Акакием Акакиевичем, – разрушение скорлупы и беззащитность героя. Отношение 

чиновников к Акакию Акакиевичу и причины их внимания к нему. Образ Петербурга 
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как холодного, равнодушного к страданиям людей города. Шинель как центр 

мироздания и смысл жизни героя. Комическое и трагическое и их переплетение. 

Образ «значительного лица» и его роль в повести. «Сердечная остуда» людей как 

причина смерти Акакия Акакиевича. Авторское отношение к герою и его смерти. 

Роль детали в повести Гоголя. Значение фантастического финала повести. 

Гуманистический смысл повести («я брат твой»). Образ «маленького человека» в 

повести Пушкина и повести Гоголя. 

Теоретико-литературные знания. Тема, проблема и художественная идея. 

Элементы фабулы в произведении. Художественная деталь, ее роль. Фантастическое 

в литературе. Функции фантастики в реалистическом произведении. Особенности 

фантастики у Гоголя. Индивидуальный стиль писателя. Ассоциации. Образ 

Петербурга в русской литературе. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. 

Анализ иллюстраций к повести «Шинель». Графическое изображение мира 

Башмачкина. Сопоставление чернового и окончательного вариантов начала повести. 

Анализ высказываний писателей и критиков об Акакии Акакиевиче. Сопоставление 

Башмачкина со святым Акакием Синайским. Сравнение образов «маленького 

человека»в повести Пушкина и повести Гоголя. Размышление над оценкой повести 

«Шинель», данной персонажем Достоевского Макаром Девушкиным. Инсценировка 

эпизода повести. Сочинение «Радости и беды сегодняшнего “маленького человека”» 

или «Уроки Н. В. Гоголя» (по выбору учащихся). Отзыв о кинофильме А. В. Баталова 

«Шинель». 

3. А. П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска» (2 часа) 

«Маленький человек» в изображении А. П. Чехова. Полемическое осмысление 

этой темы по сравнению с Гоголем и Пушкиным. Комическое в рассказе «Смерть 

чиновника» и средства его создания. Авторское отношение к герою и средства его 

выражения. Трагическая и сатирическая трактовка образа. Рассказ «Тоска». Смысл 

эпиграфа и его художественная роль. Описания в рассказе, лаконизм Чехова и 

выразительность его стилистических деталей. Композиция рассказа. Средства 

создания художественной атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. Одиночество 

человека в суетном мире. Образы движения, суеты и статики, покоя. Контраст 

внутреннего и внешнего в рассказе. Авторское отношение к персонажам. 

Теоретико-литературные знания. Повесть, рассказ, новелл как эпические жанры. 

Жанровые особенности повести, рассказа и новеллы в сопоставлении друг с другом. 

Тема, проблема, идея произведения. Авторское отношение к персонажам. 

Художественная деталь у Чехова. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Построение графика 

читательского отношения к Червякову. Инсценирование рассказа «Смерть 

чиновника». Сопоставление образов «маленького человека» в произведениях 

Пушкина, Гоголя и Чехова. Обсуждение жанровых признаков чеховского рассказа-
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новеллы. Исследование «говорящих» деталей в рассказах Чехова. Изображение 

читательских эмоций при помощи красок. Анализ значений слова «тоска», данных 

в словарях. Отзыв о кинофильме И. Ильинского и Ю. Саакова по мотивам рассказов 

А. П. Чехова «Эти разные, разные, разные лица». 

Культурное пространство. Образ Санкт-Петербурга в искусстве. Мифология 

Петербурга. Быт российского чиновника. 

Проектная деятельность. Подготовка и проведение заочной экскурсии «Образ 

Петербурга в разных видах искусства». Проект музея петербургских чиновников. 

Сбор интервью для передачи «“Маленький человек” сегодня». 

Самостоятельное чтение. Евангельская притча о блудном сыне (Лк. 15:11 – 32); 

библейское предание об Иосифе и его братьях (Быт. 37, 42–47); А. С. Пушкин. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина»; А. П. Чехов. «Размазня», «Детвора», 

«Открытие», «Горе», «Старость»; А. и Б. Стругацкие. «Трудно  быть богом». 

Р а з д е л 2. Герой в лирике (5 часов) 

1. Домашняя самостоятельная работа. А. С. Пушкин. «Зимнее утро» 

2. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи» (2 часа) 

Лермонтов – поэт-романтик. Романтический конфликт и противоречивость 

романтической души. История создания стихотворения «Парус». Образ паруса как 

символ. Авторское настроение в стихотворении. Композиция стихотворения. 

Изобразительно-выразительные средства создания образов и чувств. Лирический 

герой стихотворения «Тучи». Тучки, отношение к ним лирического героя (автора). 

Сравнение стихотворений «Тучи» и «Парус». Роль символики. 

Теоретико-литературные знания. Лирический герой и автор стихотворения. 

Лирический герой и лирическое настроение. 

Байронизм и байронический герой. Романтический конфликт. Символ. Отличие 

символа от метафоры и аллегории. Пейзажная лирика. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение стихотворений. Сопоставление стихотворения «Парус» со стихотворением 

М.Ю. Лермонтова «Желанье» («Отворите мне темницу… ») и с отрывком из 

стихотворения А. А. Бестужева-Марлинского («Но вот ярящимся Дунаем… »). 

Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов в Петербурге. Лермонтов – поэт-

художник. Образ моря в живописи и музыке. Музыкальные интерпретации 

лермонтовских произведений (романсы А. Е. Варламова). 

3. В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

(1 час) 

Лирический герой Маяковского. Ораторская интонация и лирическая тема 

стихотворения «Послушайте!». Обращение, вынесенное в название стихотворения, 

как обращение ко всему миру. Преодоление одиночества, внимание к ближнему как 

самое необходимое для человека. Символика и философская идея стихотворения. 

Художественные средства создания образа героя. 
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Образ автора и образ лирического героя в стихотворении «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Фантастическое и 

реальное в произведении. Словотворчество Маяковского. Образы поэта и солнца, их 

родственность друг другу. Художественная идея стихотворения и символический 

образ поэта-солнца. Средства создания образа лирического героя. Стилистика 

стихотворений. Оригинальность тропов Маяковского и их роль. 

Теоретико-литературные знания. Лирический герой и автор лирического 

произведения. Тоническое и силлабо-тоническое стихосложение. Стопа. 

Стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест). Пиррихий, 

спондей. Ритмика и строфика. «Лесенка» Маяковского. Особенности рифмовки. 

Неточная, составная, богатая рифма. Словотворчество. 

Изобразительно-выразительные средства языка: тропы, синтаксические фигуры, 

звукопись. Элементы фантастики в стихотворениях Маяковского. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение стихотворений. Иллюстрирование стихотворений. Сопоставление 

иллюстрации Д. Бурлюка к стихотворению В. В.Маяковского «Необычайное 

приключение…» с текстом. Определение стихотворных размеров, подбор 

стихотворных строк на каждый размер, сочинение собственного стихотворения 

заданным размером. 

Культурное пространство. Работа Маяковского в «Окнах сатиры РОСТА». Идеи 

стихотворения В. Д. Берестова «Блокада. Ночь. 

Забитое окно… » в контексте соотношения автор – герой. 

4. Диагностическая работа. О. Э. Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса… » (1 час) 

5. Урок развития речи (1 час) 

Проектная деятельность. Проект музея любимого лирического героя. Подготовка 

музыкально-литературной композиции «А он, мятежный, просит бури… » по 

романтическим стихотворениям русских и зарубежных поэтов. 

Самостоятельное чтение. М.Ю. Лермонтов. «Узник», «Портрет», «Кавказский 

пленник»; Н.М. Языков. «Пловец»; Д. Байрон. 

 «Еврейские мелодии», «Хочу я быть ребенком вольным…», «Стансы к Августе», 

«Из дневника в Кефалонии»; Д. Китс. Сонеты; В. В.Маяковский. «Гимн обеду», 

«Товарищу Нетте – пароходу и человеку». 

Р а з д е л 3. Народный характер (5 часов) 

Черты, составляющие характер русского народа. 

1. И. С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника») (1 час) 

Книга И. С. Тургенева «Записки охотника»: история создания, проблематика, 

общественное значение. Сюжет и композиция рас- сказа «Бирюк». Отношение 

крестьян и рассказчика к Бирюку. Внешний конфликт между крестьянином-вором и 

Бирюком и внутренний конфликт в душе Фомы. Образ лесника и способы его 

создания. Портрет и интерьер в рассказе Тургенева как средства социально-
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психологической характеристики героя. Роль природы в рассказе. Авторское 

отношение к народу. 

Теоретико-литературные знания. «Натуральная школа». Внешний и внутренний 

конфликт. Художественные средства создания образа героя. Краткий и развернутый 

портрет. Интерьер; объективное и субъективное описание интерьера. Реалистический 

пейзаж, его функции. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Подбор цитат-характеристик к образу главного героя. Сопоставительный анализ 

литературного и живописного портретов (описание внешности Бирюка и картина 

И. Н. Крамского «Полесовщик»). Иллюстрирование рассказа. Размышление над 

кинофильмом Р. Балаяна «Бирюк». 

2. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», 

«Щи», «Русский язык», «Житейское правило», «Разговор» (1 час) 

Стихотворения в прозе И. С. Тургенева, многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о природе, о величии и красоте 

русского языка. Черты народного характера, представленные в стихотворениях 

Тургенева. Музыкальность прозы Тургенева. 

Теоретико-литературные знания. Стихотворение в прозе как лирический жанр. 

Деталь. Антитеза. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение и мелодекламация стихотворений в прозе. 

Словарная работа с тургеневскими текстами (подбор синонимов, толкование 

значений слов и фразеологизмов). Анализ художественных деталей. Сравнение 

стихотворения «Русский язык» с высказываниями русских писателей о языке. 

Сочинение стихотворения в прозе на философскую тему. 

Культурное пространство. Россия в период крепостного права. Художественный 

фильм Р. Балаяна «Бирюк». 

Самостоятельное чтение. И. С. Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Хорь 

и Калиныч», «Живые мощи», «Певцы», «Свидание». Стихотворения в прозе: 

«Деревня», «Маша». 

3. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» (2 часа) 

М. Е. Салтыков-Щедрин – писатель-сатирик. «Сказки для детей изрядного 

возраста» как особый жанр. Народ как герой и адресат щедринских сказок. 

Особенности сюжетов и проблематики сказок. Фольклорные и басенные традиции в 

сказках Салтыкова-Щедрина. Герои Щедрина как типы. Обличение нравственных 

пороков общества, сатира на помещичью Русь. Сильные и слабые стороны народного 

характера, показанные писателем. Авторское отношение к народу и художественные 

средства его выражения. 

Теоретико-литературные знания. Сатира. Средства сатиры: фантастика, 

гипербола, гротеск, эзопов язык, сарказм. Сатирический герой. Тип. Способы 
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создания сатирического типа: «говорящее» имя, гротеск, аллегория, 

саморазоблачающая речь, ироничная похвала, ироничное порицание, сарказм. 

Фольклорные мотивы в сказках. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность.Анализ способов 

создания сатирических типов: генералов, дикого помещика, пискаря. Сопоставление 

проблематики и сюжетов сказок о двух генералах и о диком помещике. Сравнение 

фрагмента народной сказки «О Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» со сказкой 

«Премудрый пискарь». Сравнение фантастических образов у Н. В. Гоголя и у М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова и М.М. 

Зощенко, народ-ных характеров у М. Е. Салтыкова-Щедрина и у И. С. Тургенева. 

Анализ иллюстраций к сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина (Кукрыниксы, Н. 

Муратов, Е. Рачев). Сочинение сатирического рассказа или сказки на злобу дня. 

Сочинение-рассуждение об особенностях жанра сказки у М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Изложение сюжета басни И. А. Крылова с использованием сатирических приемов М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. Истолкование афористических высказываний о сатире. 

Культурное пространство. Писатели-сатирики. Художники-иллюстраторы 

сатирических произведений. Россия последней четверти XIX века. Тема «премудрого 

пискаря» в поэзии ХХ века (В. Панков. «Быль о среднем человечке». 

4. Урок внеклассного чтения (1 час) 

Проектная деятельность. Создание альманаха сатирических произведений (в 

творческом классе альманах может включать работы учеников). Составление 

аннотированного каталога сатирических произведений. Постановка спектакля театра 

миниатюр по сатирическим сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина, рассказам А. П. 

Чехова и других русских писателей. 

Самостоятельное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Коняга», «Орел-меценат», 

«Кисель»; М. М. Зощенко. Рассказы; Е. Л. Шварц. «Голый король». 

Тема 3. Герой и нравственный выбор (26 часов; из них 25 часов – на изучение 

произведений, 1 час – на урок внеклассного чтения, две домашние самостоятельные 

работы) 

Понятие нравственного выбора. 

Р а з д е л 1. Взросление героя. Становление души (5 часов) 

1. Л. Н. Толстой. «Детство» (изучение отдельных глав) (2 часа) 

Автобиографическая основа повести. Нравственный идеал гармонии и добра. 

Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Роль 

внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Тема детской открытости миру. 

Анализ глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья Савишна», «Детство», «Стихи», 

«Ивины», «Что за человек был мой отец». 

Художественные средства создания образов персонажей. Образ повествователя 

(взрослого Иртеньева) и образ рассказчика (мальчика Николеньки). Художественная 

идея повести. 
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Теоретико-литературные знания. Автобиография и автобиографическое 

произведение. Автор, повествователь, рассказчик в автобиографическом 

произведении. Внутренний монолог. Портрет в литературе. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Построение 

«лестницы настроений» и кардиограммы собственных эмоций и эмоций героя 

(Николеньки). Сопоставление фрагментов повести в первой и окончательной 

редакциях. Выразительное чтение отрывка наизусть. Написание автобиографических 

сочинений «Что за человек мой отец (дед, дядя)», «И тогда мне стало стыдно … ». 

Истолкование афоризмов по теме. 

2. М. Горький. «Детство» – обзорное изучение (2 часа) 

Автобиографическая повесть М. Горького. «Свинцовые мерзости дикой русской 

жизни» и живая душа русского человека. Образы Алеши, деда и бабушки. 

Изображение внутреннего мира подростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и его 

художественная роль. Способы выражения авторского отношения к персонажам. 

Вера в человека, в его возможность противостоять миру насилия и зла. 

Теоретико-литературные знания. Автобиографическое произведение. Автор, 

повествователь, рассказчик в автобиографическом произведении. Пейзаж и портрет в 

литературе. Речь персонажа. Тема, проблема, идея. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Создание заголовков 

к главам повести. Подбор цитат и примеров, характеризующих Алешу Пешкова. 

Анализ тропов (сравнений, эпитетов, метафор), использованных автором в опи- 

сании портретов и пейзажа. Комментирование наставлений деда Каширина. 

Сопоставление отдельных эпизодов и проблематики повестей Л. Н. Толстого и М. 

Горького. Анализ иллюстраций Б. А. Дехтерева к повести. Сочинение-рассуждение 

«Разноцветное кружево жизни». Выборочный письменный пересказ с элементами 

рассуждения «Бабушка Акулина Ивановна». 

3. Ф. Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика») (1 час) 

Отличие автобиографического героя Искандера от героев Толстого и Горького. 

Способы создания характера Чика. Образ рассказчика, юмористическая подсветка 

повествования. Восприятие героем пушкинских произведений, уроки, которые он из 

них извлекает. Роль эпизода о поисках «вредителей». Гуманистическая идея рассказа, 

смысл названия. 

Теоретико-литературные знания. Виды комического: юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск. Противоречие или несоответствие как основа комического. Точка 

зрения рассказчика и повествователя. Композиция произведения. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Составление 

развернутого плана рассказа «Чик и Пушкин». Характеристика видов комического, 

представленных в рассказе. Истолкование афоризмов по теме. Сочинение «Я и 

Пушкин» («Пушкин и я»). Подбор музыкальных тем, созвучных настроению героев 

прочитанных произведений в разные моменты их жизни. Написание смешного 
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рассказа о себе и своих сверстниках. Рецензия на кинофильм Р. А. Быкова «Чучело» 

по одноименной повести В. К. Железникова. 

Культурное пространство. Тема детства в русской литературе, изобразительном 

искусстве и музыке. П. И. Чайковский. «Детский альбом»; М. П. Мусоргский. 

«Картинки с выставки». Детский портрет в литературе и живописи. Отношение к 

ребенку в культурах разных времен и народов. 

4. Домашняя самостоятельная работа. И. А. Бунин. «Подснежник» 

Проектная деятельность. Постановка спектакля «Счастливые и горькие моменты 

детства». Составление альманаха сочинений по детским портретам «О чем мне 

рассказал портрет ребенка». Создание педагогического журнала «Ребенок и 

взрослые» (по повести М. Горького «Детство». 

Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество»; Л. Н. Андреев. «Петька на 

даче»; М. Горький. «В людях»; В. П. Катаев. 

«Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи»; Л.Пантелеев и Г. Г. Белых. 

«Республика Шкид»; В. К. Железников. «Чучело»; 

А. Г. Алексин. «Безумная Евдокия», «Мой брат играет на кларнете». 

Р а з д е л 2. Испытание героев любовью (10 часов) 

1. И. Ф. Анненский. «Среди миров»; Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и 

Февронии» (1 час) 

Сопоставление музыкальных интерпретаций стихотворения И. Анненского. 

Размышления о смысле стихотворения. Представления писателей Древней Руси о 

духовной красоте человека. Изображение идеальных человеческих отношений в 

«Повести о Петре и Февронии». Тема любви в ее семейно-бытовом проявлении. 

Образец христианского супружества. Цельность характеров героев. Тема 

преданности и святости в повести. Литературное и сказочное начала в повести. 

Теоретико-литературные знания. Древнерусская повесть и ее разновидности. 

Житие как жанр. Условность в древнерусской литературе. Фольклорные (сказочные) 

мотивы.  

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Аналитический 

разбор «умных загадок» и загадочных ответов Февронии. Сравнение героинь и 

сюжетов «Повести о Петре и Февронии» и русской народной сказки «Семилетка» 

сопоставление фрагмента повести и заветов Владимира Мономаха. Пересказ 

(инсценировка, киносценарий) избранных эпизодов повести. Составление плана 

сочинения-эссе «Какие семейные ценности, воспетые в “Повести о Петре и 

Февронии”, важны и в наше время?». Сочинение-рассуждение «Что привлекает 

читателей в Петре и Февронии сегодня и чему учат нас герои древнерусского 

жития?». 

Культурное пространство. Быт и культура Древней Руси. Древнерусские идеалы. 

Образы Древней Руси в искусстве: В.М. Васнецов, Н. К. Рерих, А. П. Бородин. Опера 

Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 
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Самостоятельное чтение. «Сказание о граде Китеже»; «Повесть о Шемякином 

суде»; «Повесть о начале царствующего града Москвы». 

2. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» (3 часа) 

Личность У. Шекспира. «Шекспировский вопрос». Литературные источники 

трагедии Шекспира. Сюжет и композиция трагедии. Конфликт, его развитие и 

трагическая развязка. Образы враждующих домов и причины их вражды. Меркуцио и 

Тибальт. 

Образы Ромео и Джульетты. Мнимая любовь Ромео к Розалине и истинная к 

Джульетте. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. Помощники 

героев и причины их неудачи. Смысл финала трагедии. Авторская позиция и 

художественная идея пьесы. Отражение в трагедии вечных тем: любви, преданности, 

вражды, мести. Образы трагедии в мировом искусстве – музыке, живописи, 

кинематографе, театре, литературе. 

Теоретико-литературные знания. Драма как род литературы. Драматическое 

действие. Герой в драме. Способы создания образа персонажа в драме. Способы 

выражения авторской позиции в драме. Трагедия как жанр драмы. Катарсис. 

Основной конфликт и его разрешение в трагедии. Антитеза. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Поиск сходства и 

различий пьесы Шекспира и ее литературного источника – новеллы Луиджи Да 

Порто «Джульетта». Сравнение нескольких переводов пролога пьесы (Т. Л. 

Щепкина-Куперник, Б. Л. Пастернак, Е. Савич). Сопоставление историй любви в 

повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и в трагедии У.Шекспира. Развернутая 

характеристика одного из персонажей пьесы (Меркуцио) на основании его 

высказываний и действий. Анализ картин, иллюстрирующих разные сцены трагедии 

(Галли-Биббиена, Х. Макарт, Ф. Дик, А. Фейербах и др.), и сопоставление их между 

собой. Сопоставление образов Джульетты в живописи (Ф. Кальдерон, Д. А. 

Шмаринов, Д. Уотерхауз) и музыке (Ш. Гуно, С. С. Прокофьев) с образом, 

созданным Шекспиром. Отзыв о кинофильме Ф. Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» 

или о театральной постановке по одной из пьес У. Шекспира. 

Культурное пространство. Театр времен Шекспира. Изобразительное искусство 

эпохи Возрождения. Шекспировские образы в мировом искусстве. Интерпретации 

произведений Шекспира в музыке. 

Самостоятельное чтение. У. Шекспир. Сонеты; комедии «Сон в летнюю ночь», 

«Двенадцатая ночь». 

3. Урок внеклассного чтения (1 час) 

4. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» (2 часа) 

Сюжет и герои повести. Особенности ее композиции. Истинные и мнимые 

конфликты в повести и их причины. Образы отцов и причины их ссоры и 

примирения. Образ Лизы Муромской и художественные средства создания женского 

характера. Образ Алексея Берестова. Тема любви в повести. Юмор Пушкина в 

изображении героев. Художественная идея произведения. Любовь в «Барышне-
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крестьянке» Пушкина и в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Условия 

преодоления преград на пути к счастью. 

Теоретико-литературные знания. Жанр повести. Композиция. Конфликт. Способы 

создания характера в литературном произведении. Юмор. Образ автора, средства 

выражения авторского отношения к героям. Роль композиционных и стилистических 

деталей в создании образа. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. 

Описание альбома Лизы Муромской. Изображение цветом атмосферы повести, 

подбор эпитетов для ее характеристики. Анализ иллюстраций А. С. Бакулевского к 

повести. Сопоставление сюжета и героев повести с сюжетами и героями трагедии 

У.Шекспира «Ромео и Джульетта» и повести А. С. Пушкина «Станционный 

смотритель». Отзыв о кинофильме А. Н. Сахарова «Барышня- крестьянка». 

Сочинение «Почему история о вражде отцов закончилась свадьбой их детей?». 

5. А. С. Пушкин. «Дубровский» (3 часа) 

Приключенческий роман Пушкина и особенности жанра. «Тайна 

занимательности». Сюжетные линии и герои романа, его основной конфликт. 

Столкновение Дубровских и Троекурова. Роль документа в контексте романа. Образ 

«благородного разбойника». Нравственная проблематика произведения – высокое 

чувство чести и достоинства. Тема «отцов и детей». Образы крестьян и их роль в 

раскрытии образа главного героя. Любовная линия в романе. Образ Маши, ее 

нравственный выбор. Поступок героя как способ создания характера. Переклички с 

трагедией У. Шекспира «Ромео и Джульетта» 

Теоретико-литературные знания. Роман как эпический жанр; жанровые 

разновидности романа. Роман и повесть. Композиция произведения и авторский 

замысел. Ретроспектива. Конфликт. Способы создания характера в литературном 

произведении. Образ автора, средства выражения авторского отношения. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Развернутая 

аргументированная характеристика основных персонажей романа. Сравнение 

Троекурова и Дубровского-отца; Троекурова и Верейского, их поместий. Анализ 

проблематики романа и ее актуальности. Сопоставление сюжета романа, образов 

главных героев с сюжетом и героями трагедии «Ромео и Джульетта» и повести 

«Барышня-крестьянка». Обсуждение иллюстраций к роману (Д.А.Шмаринов, Б. М. 

Кустодиев). Отзыв об одном из кинофильмов по роману «Дубровский» (А. 

Ивановский или В. Никифоров). 

Культурное пространство. Русская дворянская усадьба. Быт дворян и крестьян в 

России начала XIX века. Кинематографические интерпретации классической 

литературы. 

6. Домашняя диагностическая работа. О. Генри. «Дары волхвов» 

Проектная деятельность. Разработка проекта музея влюбленных. Выпуск 

литературно-художественного журнала «Еще раз про любовь… » (стихи, рассказы, 
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очерки собственного сочинения и т.п.). Составление толкового словаря юного 

театрала. 

Самостоятельное чтение. Сказание о Тристане и Изольде; Данте Алигьери. 

Сонеты; Франческо Петрарка. «Сонеты на жизнь мадонны Лауры»; В. Гюго. «Собор 

Парижской Богоматери»; Н. В. Гоголь. «Старосветские помещики»; И. А. Бунин. 

«Грамматика любви»; А. П. Чехов. «Попрыгунья», «Душечка»; А. Грин. «Бегущая по 

волнам»; Г. Н. Щербакова. «Роман и Юлька»; М. М. Рощин. «Валентин и 

Валентина»; В. А. Каверин. «Два капитана»; Ю. Гордер. «Таинственный пасьянс». 

Р а з д е л 3. Личность и власть: вечное противостояние  (5 часов) 

1. М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» (2 часа) 

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Песне про купца 

Калашникова». Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и цельность 

характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 

творчеством. Нравственный выбор героев. Народное представление о чести и долге. 

Авторское отношение к героям и способы его выражения. Художественная идея 

произведения. 

Теоретико-литературные знания. Эпическая поэма. Система персонажей. 

Конфликт. Фольклор и литература. Стилизация. Повторы, параллелизмы, постоянные 

эпитеты. Портрет. Литературно-художественная и аналитическая деятельность. 

Составление цитатного плана поэмы. Описание образа жизни семьи Калашниковых. 

Сравнительно-сопоставительная характеристика Кирибеевича и Калашникова. 

Сравнение портретов Алены Дмитревны в I и во II частях поэмы, портретных 

характеристик Кирибеевича и Калашникова перед боем; комментированное 

сопоставление описания смерти Андрия в повести «Тарас Бульба» и смерти 

Кирибеевича. Сопоставление Кирибеевича с Андрием (повесть Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба») и Ларрой (рассказ М. Горького «Старуха Изергиль»). Сопоставление поэмы 

Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» и «Песни про купца Калашникова» М.Ю. 

Лермонтова с точки зрения их проблематики и способов выражения авторского 

отношения к героям. Анализ фольклорных параллелей к поэме Лермонтова: 

сравнение образа царя в поэме и в былине «Ставр Годинович»; сопоставление 

сюжетов и героев поэмы и исторической песни «Кострюк (Мастрюк) Темрюкович»; 

сравнение завещания Разина в народной «Песне о Степане Разине»и финальных 

строк «Песни про купца Калашникова». Анализ и оценка иллюстраций к поэме. 

2. А. К. Толстой. «Князь Серебряный» – обзорное изучение (2 часа) 

Художественная концепция эпохи Ивана Грозного в романе А. К. Толстого: 

мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика 

произведения. Анализ глав «Опричники», «Дружина Андреевич и его жена», «Пир», 

«Оплеуха», «Очная ставка», «Шутовской кафтан», «Казнь», «Посольство Ермака». 

Образ князя Серебряного, взаимосвязь его характера и поступков. Патриархальная 
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система ценностей и ее разрушение в эпоху Грозного. Образ опричнины и 

опричников. Тема любви в романе. Судьба женщины в эпоху Грозного. Средства 

выражения авторского отношения и авторской позиции в романе. 

Теоретико-литературные знания. Исторический роман. Вымысел и реальность в 

художественном историческом произведении. Авторская позиция. Способы создания 

характера. Портрет. Речь. Система персонажей. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Характеристика 

конфликта в каждой из глав. Сопоставление поэмы М.Ю. Лермонтова и романа А. К. 

Толстого (образ Ивана Грозного, диалоги царя с опричником на пиру, монологи Ка-

лашникова и Морозова перед казнью, женские образы). Прослушивание оперы Н. А. 

Римского-Корсакова («Псковитянка» или «Царская невеста») или М. П.Мусоргского 

(«Хованщина») и отзыв об одной из них. Отзыв о картинах В.М. Васнецова «Царь 

Иван Васильевич Грозный», «Пир у царя Ивана Васильевича», «Смерть опричника» 

или И. Е. Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Отзыв о кинофильме С. 

Эйзенштейна «Иван Грозный» или Г. Васильева «Царь Иван Грозный». Сочинение 

«Путешествие в Москву Ивана Грозного». 

Культурное пространство. Эпоха и характер Ивана Грозного. Опричнина. Обычаи 

народной семейной жизни. «Домострой». Кулачные бои. Иван Грозный и его время в 

фольклоре, литературе и искусстве. 

Проектная деятельность. Выпуск альманаха «Эпоха Ивана Грозного в искусстве». 

3. В. Скотт. «Айвенго» – обзорное изучение (1 час) 

Особенности исторического романтического романа. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе В. Скотта. 

Фольклорные истоки образов Ричарда Львиное сердце и йомена из Локсли. 

Основной и побочные конфликты в романе и особенности композиции «Айвенго». 

Идеалы писателя. Экранизации романа В. Скотта (Д. Кэмфилд «Айвенго», С. Тарасов 

«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»и др.). 

Теоретико-литературные знания. Романтический исторический роман. 

Романтический герой. Литературный тип. Авторская позиция. Конфликт. 

Художественный вымысел и реальность в художественном историческом 

произведении. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Исследовательская 

работа на одну из тем: «Образ эпохи в романе В. Скотта “Айвенго”»; «Рыцари-

храмовники в истории и в романе В. Скотта “Айвенго”». 

Культурное пространство. Англия XII в. Противостояние саксов и норманнов. 

Самостоятельное чтение. Е. Л.Шварц. «Дракон»; М. А. Бул- гаков. «Иван 

Васильевич»; Д. Б. Кедрин. «Зодчие». 

Р а з д е л 4. Человек и война (6 часов) 

1. Стихотворения о войне. Обзорный урок: Д.С.Самойлов. «Сороковые»; А. Т. 

Твардовский. «Две строчки»; К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины… » (1 час) 
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Биографии поэтов-фронтовиков, общее в их судьбе. Война и молодость, война и 

оборванное детство. Собирательный образ поэта-солдата в произведениях Н. П. 

Майорова («Мы»), Д. С. Самойлова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова. 

Стихотворение-воспоминание, ретроспективный характер лирического переживания 

(«Мы», «Сороковые», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). Тема 

исторической памяти («Сороковые», «О войне», «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины… »). Жестокая реальность войны. 

Теоретико-литературные знания. Лирический герой. Точка зрения автора. 

Композиция стихотворения. Художественная деталь. Олицетворение. Символ. 

Фигура умолчания. Стиль повествования. Тема и идея произведения. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение, заучивание стихотворений наизусть. 

Подбор и анализ цитат, отражающих важнейшие черты лирических героев. 

2. А. Т. Твардовский. «Василий Теркин» – обзорное изучение (2 часа) 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Органическая сопричастность 

героя судьбе своего народа. Тема человека на войне. Народный взгляд на ход войны. 

Особенности сюжета. Отражение русского национального характера в образе 

Василия Теркина. Русский «чудо-человек». Тема родины – «края, страдающего в 

плену», и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического. Народность 

языка «книги про бойца». Авторское определение жанра. Анализ глав «Переправа», 

«О войне», «Кто стрелял?», «О герое», «Смерть и воин», «Поединок», «О награде». 

Теоретико-литературные знания. Эпическая поэма. Жанр и жанровый 

подзаголовок. Собирательный образ, тип. Типическое и индивидуальное. 

Документальное и художественное. Композиция. Стихотворная речь, стихотворный 

размер. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение фрагментов. Анализ образа Василия Теркина. Анализ эпизодов. Наблюдение 

над речью автора и речью героя. Сопоставление поэтических приемов А. Т. 

Твардовского с приемами Н. А. Некрасова. 

3. М. А. Шолохов. «Судьба человека» (1 час) 

Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа – человек в экстремальной 

ситуации, в ситуации выбора – и его художественная идея. Проблема национального 

достоинства и гордости. Ответственность человека за свой нравственный выбор. 

Моральное превосходство над врагом как источник внутренней силы русского 

солдата. Образ Андрея Соколова. Испытания и характер героя. Значение встречи с 

Ваней в судьбе Андрея Соколова. Смысл финала рассказа. Авторское отношение к 

героям и событиям и авторская позиция. Смысл названия рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Сюжет и композиция эпического произведения. 

Рассказ и повесть. Представление о реализме как художественном методе. 

Реалистический образ. Типический характер. Повествователь и герой-рассказчик. 

Второстепенные персонажи. Способы создания характера. Портрет. Художественная 
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деталь. Психологизм повествования (прямой и скрытый). Внутренний монолог. Тема 

и идея произведения. Символика. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ понятий 

«судьба», «одиночество», «дорога». Комментирование эпизодов («Прощание с 

семьей», «Первая ночь в плену», «В комендантской»). Анализ иллюстраций к 

рассказу. Сочинение- сопоставление фрагментов рассказа М. А.Шолохова «Судьба 

человека» и одноименного кинофильма С. Ф. Бондарчука. Сочинение «Цена войны – 

судьба человека». Истолкование афоризмов о судьбе. 

4. В. В. Быков. «Обелиск» (2 часа) 

Тема войны в творчестве писателя. Проблематика повести. Антитеза образов 

времени (прошлое и настоящее) и пространства (город и деревня). Авторская 

позиция в повести. Теоретико-литературные знания. Сюжет и фабула. Композиция. 

Время и пространство в произведении. Образ рассказчика. Роль художественной 

детали. Тема и художественная идея. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста 

повести и иллюстраций к ней. Характеристика образа Мороза в контексте 

евангельской притчи о сеятеле. 

Культурное пространство. Великая Отечественная война, советская культура 

периода войны. Тема и образ войны в русском и советском искусстве. 

Проектная деятельность. Подготовка и исполнение музыкально-литературной 

композиции «Музы не молчали» (по произведениям о Великой Отечественной 

войне). Составление фильмографии советских кинофильмов о войне с аннотациями 

или отзывами о них. 

Самостоятельное чтение. А. Т. Твардовский. «Теркин на том свете», «Я убит подо 

Ржевом… »; К. М. Симонов. «Жди меня»; 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь тихие… »; Б. Ш. Окуджава. 

Стихотворения и песни о войне; Д. С. Самойлов. Стихотворения о войне; В. С. 

Высоцкий. Песни о войне; А. Н. Толстой. «Русский характер»; В. В. Быков. 

«Сотников»; 

А. П. Платонов. «Иван Великий». 

Тема 4. «Странный человек» в движении времени (11 часов; из них 8 часов – на 

изучение произведений, 1 час – на урок внеклассного чтения, 1 час – на урок 

развития речи, 1 час – на итоговую диагностическую работу)  

Значение понятия «странный человек». 

1. М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»; С. 

Я. Маршак. «Пора в постель, но спать нам неохота… » – обзорное изучение (2 часа) 

Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула романа «Дон Кихот». 

Композиция и основной конфликт. Образ Дон Кихота и средства его создания. 

Проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность, идеальное и 

реальное в сознании героя. Понятия рыцарского долга и рыцарского служения Даме. 

Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панса – мечтательность и приземленность». Анализ 
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глав: т. 1 гл. I, IV, VIII. Сцена «спасения» Андреса. Комическое и трагическое 

звучание образа Дон Кихота. Дон Кихот как вечный образ. Противоречивость образа 

главного героя: мудрость и безумие. И. С. Тургенев о Дон Кихоте. 

Теоретико-литературные знания. Вечные образы. Роман как эпический жанр. 

Рыцарский роман. Пародия; отличие пародии от стилизации. Фабула. Конфликт. 

Способы создания характера (поступки героя, речь). Способы выражения авторской 

позиции в эпическом произведении. Повествователь и рассказчик. Второстепенные 

персонажи. Тема и художественная идея. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Сопоставление 

авторского отношения к герою в рыцарском романе В. фон Эшенбаха «Парцифаль» и 

в гл. I (т. 1) романа М. де Сервантеса; интерпретации образа Дон Кихота и 

сравнительный анализ авторского отношения к этому герою в поэзии XIX– ХХ веков 

(Д. С. Мережковский. «Дон Кихот»; Ю. В. Друнина. «Кто говорит, что умер Дон 

Кихот?..»). Сравнительно-сопоставительная характеристика образов Дон Кихота и 

Санчо Пансы в романе Сервантеса. Анализ иллюстраций к роману. Письменное рас- 

суждение на тему современного рыцарства с подбором примеров из жизни. Отзыв о 

кинофильме по роману Сервантеса (Г. Козинцев «Дон Кихот», В. Ливанов и О. 

Григорович «Дон 

Кихот возвращается»). 

Культурное пространство. Испания XVI– XVII веков. Образ Дон Кихота в 

мировом искусстве. Образ Дон Кихота в поэзии 

XIX– ХХ веков. 

2. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» – обзорное изучение (2 часа) 

Сатирический роман Свифта: цели сатиры и способы ее создания. Политика и 

жизнь обывателей. Образ Гулливера: эволюция героя. Образы лилипутов. Точки 

зрения в романе. Аллегории и символы. Реальное и фантастическое в структуре 

романа. Голос автора и способы выражения авторской позиции. 

Теоретико-литературные знания. Средства создания сатирических образов. 

Гипербола и литота. Фантастика. Иносказание. Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность. Анализ поступков персонажей, их причин и 

последствий. Аналитический пересказ. Выявление качеств персонажей с позиции 

Гулливера и с позиции автора романа. Анализ портретов персонажей. Выявление 

художественных приемов, с помощью которых Свифт создает сатирические образы. 

Расшифровка иносказаний. Сопоставление исторических фактов и их сатирического 

отражения в романе. Выразительное чтение фрагментов. Сочинение рассказа от 

имени лилипута, попавшего в современную школу. Сопоставление иллюстраций с 

текстом романа. Устное и графическое иллюстрирование. Создание музея Гулливера. 

Разработка буктрейлера. 

Культурное пространство. Англия и Ирландия в XVIII веке. 

3. В. М. Гаршин. «Красный цветок» (2 часа) 
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В. М. Гаршин как человек «потрясенной совести». Обыденность и героизм в 

художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Образ человека, 

страдающего за все человечество. Символический образ красного цветка как 

мирового зла. Нравственный выбор героя. Трагическое звучание его образа. Смысл 

финала. Художественная идея рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ и новелла. Символ и аллегория. 

Способы создания характера (самохарактеристика, поступки, портрет героя). Тема и 

художественная идея. Эпизод. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ символики 

красного цвета в истории культуры. Сопоствительный анализ цветовых оттенков в 

современном русском и древнерусском языках (по книге С. А. Лавровой «Русский 

язык. 

Страницы истории»). Символика иконы «Чудо Георгия о змие» Подбор цитат с 

цветовыми обозначениями из произведений русских классиков. Составление 

«цветового словаря» эмоций. Сравнение двух портретов героя (гл. I и VI); 

сопоставление символов «древа яда» у А. С. Пушкина («Анчар») и красного цветка у 

В. М. Гаршина; анализ сходства между героем рассказа Гаршина и Дон Кихотом. 

Оценка суждений современников о рассказе «Красный цветок» (И. А. Сикорский, В. 

Г. Короленко). 

Развернутый анализ эпизода «Похищение цветка». 

Культурное пространство. Эволюция цветовой картины мира в истории 

человечества. Эволюция цветовых определений в русской культуре. Георгий 

Победоносец; символика, связанная с этим образом. 

4. А. П. Платонов. «Юшка» (1 час) 

Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и композиция рассказа «Юшка». 

Нравственная проблематика рассказа. Образ главного героя и художественные 

средства его создания. Значение имени героя. Своеобразие конфликта в рассказе. 

Любовь ко всему живому как «странность» для мира слепых сердец. Отношение к 

Юшке персонажей рассказа и причины неприятия ими беззлобного человека. 

Авторское отношение к персонажам и Юшке и своеобразие авторской позиции 

неосуждения. Художественная идея рассказа – созидательная сила добра. Идеи 

христианской гуманности. Нагорная проповедь Христа и поведение Юшки. Черты 

праведника и юродивого в образе Юшки. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Конфликт. Портрет. Деталь. Способы 

создания характера. Авторское отношение к героям. Идея произведения. Эпизод. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Устное словесное 

рисование «Юшка в лесу». Развернутый анализ одного из эпизодов рассказа («Юшка 

и дети», «Юшка и взрослые», «Юшка и дочь кузнеца», «Приход девушки-сироты»). 

Сравнение Юшки и Данко как героев-альтруистов. Заповеди Христа (Нагорная 

проповедь) и поступки Юшки, заветы Владимира Мономаха и нравственная позиция 

Юшки. Сочинение «Поучения» от лица Юшки. 
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Культурное пространство. Нагорная проповедь и заповеди Христа. Русские 

праведники и юродивые. 

5. В.М.Шукшин. «Чудик»; В. С. Высоцкий. «Еще – ни холодов, ни льдин … » (1 

час) 

Оценка личности и творчества В. М.Шукшина современниками (В. С. Высоцкий 

о Шукшине). Особенности шукшинских героев – «чудиков», правдоискателей. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Композиция рассказа 

«Чудик». Система образов персонажей и их роль в раскрытии характера главного 

героя. Кинематографический принцип изображения в рассказе. Отношение к герою 

персонажей, автора и читателя. Смысл финала. Художественная идея произведения. 

Теоретико-литературные знания. Сюжет. Анализ эпизода. Система персонажей; 

роль второстепенных персонажей. Авторское отношение к герою. Пейзаж. Портрет. 

Деталь. Идея произведения. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Комментирование 

понятий «чудик» и «чудак». Сравнение Чудика с Дон Кихотом; сопоставление героев 

песен Б.Ш. Окуджавы («Бумажный солдатик») и В. С. Высоцкого («Канатоходец») со 

«странными» персонажами (Дон Кихотом, героем «Красного цветка», Юшкой, 

Чудиком); сопоставление киногероев Чарли Чаплина с персонажами произведений 

М. де Сервантеса, В. М. Гаршина, А. П. Платонова, В. М. Шукшина. Составление 

киносценария по эпизоду рассказа В. М.Шукшина «Чудик». Пересказ эпизодов 

(«Покупка сластей», «Разрисовывание коляски») от лица автора, главного героя и 

второстепенных персонажей. Сочинение рассказа «Странный человек, встреченный 

мной» или «Чудак». Отзыв на один из фильмов с участием В. М. Шукшина («Два 

Федора», «Печки-лавочки» «Живет такой парень»). 

Культурное пространство. В. М.Шукшин – писатель, режиссер, актер. Образ 

«странного человека» в творчестве поэтов 

Б.Ш. Окуджавы (песня «Бумажный солдатик») и В. С. Высоцкого (песня 

«Канатоходец»). Творчество Чарли Чаплина, донкихотовское в нем. 

6. Итоговая диагностическая работа. Р. Брэдбери. «Все лето в один день» (1 час) 

7. Урок развития речи (1 час) 

8. Урок внеклассного чтения (1 час) 

Проектная деятельность. Выпуск альманаха «Портреты современников». Проект 

виртуального музея «Странные идеи “странных людей”». Читательская конференция 

и выставка «Портрет и пейзаж в разных видах искусства». . М. А. Булгаков. «Дон 

Кихот»; Е. Л. Шварц. «Дон Кихот»; А. П. Платонов. «Епифанские шлюзы», 

«Усомнившийся Макар»; В. М. Шукшин. «Обида», «Мастер», «Срезал!», «Крепкий 

мужик», «Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Микроскоп». 

Библиографические умения ученика 7 класса. Составление аннотаций к 

прочитанным книгам, составление аннотированной библиографии, самостоятельный 

поиск литературы по теме. 

Содержание тем учебного курса «Литература», 8 класс 
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 (68 часов). 

Тема 1. О любви (23 часа; из них 22 часа – на изучение произведений, 1 час – на 

диагностическую работу) 

Р а з д е л 1. О любви – в лирике (8 часов) 

1. Лирика как род литературы (1 час) 

Лирика как литературный род, выражающий авторское переживание. Лирическое 

стихотворение как художественная форма, позволяющая читателю открыть мир 

чувств и мыслей другого человека. Способы создания образов-переживаний в лирике 

и изменение с ходом времени художественных приемов для выражения чувств. 

Созвучие образов, созданных в разные эпохи, и их различия, характеризующие 

авторское понимание любви и идеалы каждой эпохи. Своеобразие авторского взгляда 

и формы его выражения в произведениях, сходных по тематике. Любовная лирика 

эпохи Предвозрождения и Возрождения. 

Образ любви и возлюбленной в сонетах Данте, Петрарки, Шекспира и Пушкина. 

2. Данте Алигьери. «Новая жизнь». Фрагмент гл. XXVI. Сонет (1 час) 

Неземная любовь к земной женщине в сонетах Данте. Обожествление 

возлюбленной – идеала благородства и красоты. Условность образа возлюбленной. 

Художественные приемы создания ее образа. 

3. Франческо Петрарка. Сонет 160 (1 час) 

Традиции Предвозрождения в поэзии Петрарки и их преодоление (на примере 

сравнения с сонетом Данте). Конкретность и жизненность образа возлюбленной в 

сонетах Петрарки, противоречивость и изменчивость любовных переживаний. 

Музыкальность стиха Петрарки, драматизм сонетов и художественные средства 

создания образов. 

4. У. Шекспир. Сонет 130 (1 час) 

Сонеты Шекспира, воспевающие земную любовь и земную возлюбленную. 

Принципиальный отказ поэта от традиционных приемов создания образа 

возлюбленной, ироническая перекличка с сонетами Петрарки. Усиление 

конкретности образа. Перенос идеала с небес на землю. 

5. А. С. Пушкин. «Мадона» (1 час) 

Смысл названия стихотворения. Событие в биографии поэта как основа создания 

произведения. Одухотворенность и чистота чувства любви. Основное настроение 

стихотворения. Роль художественных деталей в создании настроения. Образы-

символы в сонете. Смысловые части сонета. Связь стихотворения с другими видами 

искусства. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность (ко всем 

стихотворениям). Анализ текста. Выразительное чтение. Сопоставление близких по 

теме произведений разных авторов. Сопоставление оригинального текста и перевода. 

Отзыв о переводе. Сравнение переводов. Сочинение по картине одного из 

итальянских художников эпохи Возрождения. 
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Культурное пространство. Италия эпохи Возрождения. Итальянская живопись 

Ренессанса. Рыцарское служение Прекрасной 

Даме. Истории любви Данте и Петрарки. Поэтические диалоги о любви 

6. А. С. Пушкин. «Я вас любил: любовь еще, быть может…» –  М. Ю. Лермонтов. 

К*** («Я не унижусь пред тобою…» )(1 час) 

Прощание с любовью как одна из вариаций темы любви. Победа возвышенных 

чувств, благодарность за само чувство любви в стихотворении Пушкина и взрыв 

возмущения в стихотворении Лермонтова. Любовь как высшая радость жизни, 

разнообразие художественных красок в создании образа любви в стихотворении 

Пушкина. Поиск равного себе по самоотдаче в любви и накалу чувств в 

романтическом стихотворении Лермонтова. Сосредоточенность на собственных 

чувствах лирического героя Лермонтова и обращенность к чувствам возлюбленной в 

стихотворении Пушкина. Яростное обличение любимой 

в диалогическом монологе у Лермонтова, скрывающем боль лирического героя. 

7. А. С. Пушкин. «Сожженное письмо» –Н. А. Некрасов. «Горящие письма» (1 час) 

Стремление лирического героя стихотворения «Сожженное письмо» продлить 

любовь и преодолеть разлуку, торжество гармонии в любовном чувстве. Способность 

человека любить как бесценный дар в стихотворении Пушкина. Роль 

художественных деталей в создании образа лирического героя и его чувства. 

Повторы и эпитеты и их роль в описании. Невидимое присутствие возлюбленной и 

отсутствие конкретного образа женщины. Конфликт героев, невозможность 

компромисса и разрушение отношений в стихотворении Некрасова «Горящие 

письма». Яркий, конкретный образ женщины, равной мужчине по силе характера и 

чувства. Способы создания образов. Сопоставительный анализ стихотворений 

Пушкина и Некрасова. Развитие любовной лирики, ведущее к конкретизации 

женского образа. 

8. А. С. Пушкин. «Я помню чудное мгновенье…» –А. А. Блок. «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» (1 час) 

История любви в стихотворениях Пушкина и Блока. «Чудное мгновенье» и его 

влияние на жизнь человека. Пробуждение души как залог воскресения любви в 

стихотворении Пушкина. Сходство композиции стихотворений (повторение мотива 

жизненных бурь) и различия в финалах и динамике авторских чувств (возвращение к 

жизни лирического героя Пушкина, горечь осознания новой реальности, в которой 

нет места мечте, у героя Блока). Трагическое звучание стихотворения Блока, 

вызванное невозможностью возвратит ьлюбовь. Образ внешнего мира в 

стихотворениях и его влияние на интимный мир человека. Сопоставление образов 

возлюбленных в сонетах Петрарки и Шекспира и в стихотворениях Пушкина и 

Блока. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение. Сопоставление близких по теме 
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произведений разных авторов. Мелодекламация. Сравнение музыкальных 

интерпретаций одного стихотворения. Отзывы о музыкальных интерпретациях 

стихотворений. Иллюстрирование стихотворений. Письменный анализ сонета. 

Культурное пространство. Любовь в жизни А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. 

А. Некрасова, А. А. Блока. Женщины – адресаты их любовной лирики. 

Домашняя самостоятельная работа. В. Скотт. «Клятва Норы». 

Основные мотивы произведения, его фольклорные истоки. Противопоставление 

действительности романтическому идеалу. 

Символика имени героини. Авторская позиция. Самостоятельное чтение. С. Д. 

Артамонов. «Литература эпохи Возрождения»; Н. Н. Томашевский. «Франческо 

Петрарка»; А. Аникст. «Шекспир»; А. С. Пушкин. «Сонет» («Суровый Дант не 

презирал сонета…»), «Сонет» («Поэт, не дорожи любовию народной…»); «Друзья 

Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники»(в 2 т.; сост. В. В. Кунин); 

«Петербургские встречи Пушкина» (сост. Л. Е. К ошевая); А. Грин. «Бегущая по 

волнам». Рассказы; Л. И. Борисов. «Волшебник из Гель-Гею»; И. А. Бунин «Ворон», 

«Руся», «Галя Ганская», «Чистый понедельник»; А. Н. Беляев.«Человек- амфибия». 

Р а з д е л 2. О любви – в эпосе (11 часов) 

Истории любви и отражение в них реальной действительности. Специфика эпоса 

как рода литературы. Жанр повести. Возможности эпических жанров в раскрытии 

темы любви и проблем окружающего мира. Автор и его герои в эпическом 

произведении, способы выражения авторского отношения и авторской позиции. 

Любовь как высший дар человеку и человек, проявляющий свою истинную сущность 

в любви. Частная жизнь человека и исторические процессы, вторгающиеся в жизнь 

людей. Конфликт социального и личного. Вечное стремление человека к любви, 

счастью, взаимопониманию. Экстремальные ситуации, проверяющие человека на 

человечность. 

1. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» (4 часа) 

Роман Пушкина как семейная хроника, рассказывающая об истории женитьбы 

Петруши Гринева на Маше Мироновой. «Капитанская дочка» как исторический 

роман: частная жизнь и исторические коллизии. Пугачевский бунт как социальная 

стихия. Три встречи Гринева и Пугачева, классовая рознь и человеческие симпатии. 

Причины благосклонности Пугачева к Гриневу. Характер Гринева и художественные 

средства его создания. Гринев и Швабрин. Образ Швабрина как антипода Гринева. 

Причины нарушения Гриневым приказа коменданта Оренбурга и авторская оценка 

его поступка. Симметричная композиция повести: Гринев, спасающий Машу, – и 

Маша, спасающая Гринева. Образы Пугачева и Екатерины II как исторических 

деятелей и частных лиц. Две правды – дворянская и крестьянская – и невозможность 

компромисса между ними. Милосердие как право монарха и потребность сердца. 

Способы выражения авторской позиции и художественная идея произведения. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Составление плана произведения. Сравнение фабулы и системы образов романа с 
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фольклорной волшебной сказкой. Письменный анализ образа одного из героев 

романа. Сопоставление иллюстраций к «Капитанской дочке». Подготовка рассказа по 

картине В. Г. Перова «Суд Пугачева». Определение связи эпиграфов с содержанием 

глав романа. Отзыв о статье М. И. Цветаевой «Пушкин и Пугачев» 

Культурное пространство. Крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачева. Иллюстрации к роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Портреты 

Екатерины II работы В. Л. Боровиковского и Ф. С. Рокотова. Картина В. Г. Перова 

«Суд Пугачева». 

2. И. С. Тургенев. «Ася» (2 часа) 

Ситуация rendez- vous в прозе Тургенева. Любовь как испытание героев в 

повести. Мир бюргеров и природная непосредственность и оригинальность Аси. 

Особенности характера Ганина. Надежды и разочарования героев. Желание любви и 

неспособность Н. Н. на поступок. Роль пейзажей и музыки в создании образов героев 

и выражении их настроения и чувств. Особенности художественной детали у 

Тургенева. Авторское отношение к героям и их поступкам и средства его выражения 

в произведении. Смысл финала и художественная идея повести. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Письменный анализ эпизода «Свидание господина Н. Н. с Асей». Подбор 

репродукций картин для иллюстрирования повести. Прослушивание и анализ 

музыкальных произведений, звучащих в повести. 

Культурное пространство. Полина Виардо. История любви И. С. Тургенева. Линц 

– место действия повести «Ася». 

3. А. Грин. «Алые паруса» (3 часа) 

А. Грин – писатель- романтик. Жанровый подзаголовок повести «Алые паруса» – 

«феерия» – и его смысл. Феерия в литературе. Столкновение романтического и 

бытового взглядов на жизнь как источник конфликта в повести «Алые паруса». 

Герои- мечтатели и обыватели. Образы моря и корабля как символы жизни и души 

человека. Активное действие Грэя и спокойное ожидание Ассоль, верность своей 

мечте как залог ее исполнения. Особенности композиции повести и их роль в 

выражении авторской идеи. Краски и музыка как художественные средства создания 

образа мира, их символическое значение. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Работа с 

иллюстрациями. Составление киносценария «Ассоль увидела алые паруса и бежит к 

морю». Подбор цветового и музыкального лейтмотива к каждой главе. Создание 

обложки к книге «Алые паруса». Отзыв о кинофильме «Алые паруса» режиссера А. 

Птушко. Сочинение- сопоставление образов Грэя и Ассоль в повести и кинофильме. 

Культурное пространство. Образ моря в литературе, изобразительном искусстве и 

музыке: М. А. Волошин, И. К . Айвазовский, М. Чюрлёнис, К. Дебюсси. Кинофильм 

«Алые паруса» режиссера А. Птушко. 

4. И. А. Бунин. «Темные аллеи», «Холодная осень» (2 часа) 
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Фабула и сюжет в рассказах И. А. Бунина. Своеобразие их художественной 

формы. Скрытый конфликт. Любовь и ее вариации. Образы Николая Алексеевича и 

Надежды в рассказе «Темные аллеи». Роль деталей в создании образов персонажей и 

образов пространства- времени. Прошлое и настоящее героев. Конфликт между 

чувствами и социальными нормами. Смысл названия рассказа и его художественная 

идея. Образ рассказчицы в рассказе «Холодная осень». Композиция произведения и 

соотношение его частей. Детализация в повествовании о прощании героини с 

возлюбленным и лаконизм повествования о ее дальнейшей жизни. Социальные бури 

и человеческая судьба. Отношение героини к любви. Художественная идея рассказа. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Создание киносценария по рассказу «Темные аллеи». Подбор музыки к эпизодам 

рассказа «Холодная осень». Сопоставление рассказов. Сопоставление характеров Н. 

Н. из повести Тургенева «Ася» и Николая Алексеевича из рассказа «Темные аллеи». 

Сочинение-рассуждение на основе высказывания одного из героев писателя «Всякая 

любовь – великое счастье, даже если она не разделена…» Отзыв об одном из 

фильмов по рассказу «Темные аллеи» (В. Богачев, 1991 г., И. Зайцев, 2004 г.) или по 

фильму Л. Цуцульковского «Посвящение в любовь». 

Культурное пространство. В. Н. Бунина и ее роль в жизни писателя. Россия в 

период Первой мировой войны и революции. Кинофильмы по рассказам И. А. 

Бунина. 

Р а з д е л 3. О любви – в драме (4 часа) 

Специфика драматического рода литературы и раскрытие темы любви в драме. 

Любовь и внутренние возможности самого человека. Выбор жанра, конфликт и его 

развязка как выражение авторской позиции в драме. 

1. А. Н. Островский. «Снегурочка» (3 часа) 

Пьеса-сказка «Снегурочка», ее фольклорные корни и современное звучание. 

Драматический род литературы и его особенности. 

Проблемы, волнующие автора, и проблемы, с которыми сталкиваются его 

персонажи. Конфликт в пьесе и его участники. Развитие конфликта и его разрешение. 

Царство Берендея, мировосприятие жителей и законы жизни. Образы Бобыля и 

Бобылихи, их юмористическая окрашенность. Мудрость царя, следующего законам 

природы. Роль образов Мороза и Весны. Образ Снегурочки, его символическое 

значение. Неоднозначность отношения к Снегурочке автора, читателя и персонажей 

пьесы. «Сердечная остуда» как нарушение нормы жизни. Образы Леля, Купавы и 

Мизгиря. Контрастные краски любви. Символическое значение «печальной 

кончины» Снегурочки и «страшной погибели» Мизгиря. Способы создания образов в 

драматическом произведении. Художественная идея произведения. Литературно-

художественная и аналитическая деятельность. Сравнительный анализ образов 

персонажей. Составление словаря устаревших слов. Сочинение речей в защиту 

героев пьесы – Мизгиря, Леля, Купавы. Прослушивание оперы Н. А. Римского-

Корсакова «Снегурочка» и сопоставление образов персонажей в опере и пьесе А. Н. 
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Островского. Анализ декораций к пьесе (Снегурочка в изображении В. М . 

Васнецова, М. А. Врубеля и Н. К . Рериха). Анализ критических отзывов о пьесе 

Островского. Сочинение-рассуждение по критическому отзыву с аргументированной 

формулировкой позиции автора и своей собственной позиции. Сочинения «Все 

живое должно любить», «Уроки Островского», «Что может рассказать о человеке 

история его любви?». 

Культурное пространство. Основатели русского театра. А. Н. Островский – 

драматург. История создания пьесы «Снегурочка». Московский Малый театр, театры 

оперы и балета. Опера, балет и драматическое искусство. 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Литературное произведение как 

художественное целое. Текст. Художественный мир. Интерпретация произведения. 

Толкование и художественные интерпретации литературных произведений. Роды и 

жанры литературы. Любовная лирика. Сонетная форма. Образ- символ. Аллегория. 

Повесть и исторический роман как эпические жанры. Драма как литературный род и 

жанр. Компоненты драматического текста. Способы выражения авторского 

отношения и авторской позиции в литературных произведениях разных родов и 

жанров. Композиция лирического стихотворения, повести, романа, драмы. Рамочные 

компоненты текста. Лирический и эпический сюжет. Система персонажей. 

Литературные двойники. Образ персонажа, образ- переживание. Феерия. Повесть. 

Романтизм и романтический герой. Образы- символы. Антитеза. Конфликт и 

характер в драме. Фольклорные сюжеты в литературе. Взаимосвязь тематики, 

проблематики, стиля, авторского сознания и эпохи, в которой живет автор. Жанр как 

средство выражения авторского взгляда на мир. 

2. Диагностическая работа (4 часа) 

Проектная деятельность. Подготовка и проведение литературно-музыкальной 

гостиной «Но и любовь – мелодия». Создание музея «Чудное мгновенье». 

Самостоятельное чтение (ко всей теме). А. С. Пушкин. «История Пугачева»; Г. Г. 

Красухин. «Путеводитель по роману А. С. Пушкина “Капитанская дочка”»; М. И. 

Цветаева. «Пушкин и Пугачев»; Ш. Бронте. «Джейн Эйр»; П. Мериме. «Кармен»; И. 

С. Тургенев. «Первая любовь», «Вешние воды»; О. В. Лебедев. «И. С. Тургенев»; А. 

Н. Островский. «Банкрот, или Свои люди сочтемся», «Горячее сердце»; В. Лакшин. 

«А. Н. Островский». 

Тема 2. О Родине (12 часов; из них 10 часов – на изучение произведений, 1 час – 

на урок внеклассного чтения) 

Тема Родины как вечная тема в искусстве. Образы- символы Родины. 

Своеобразие отношения к Родине русских поэтов. И. Се- 

верянин. «Запевка». 

Р а з д е л 1. О Родине – в лирике (7 часов) 

1. М. Ю. Лермонтов. «Родина» (1 час) 

«Странная любовь» к Родине в стихотворении. Композиция (изменение авторской 

точки зрения) и ее роль в раскрытии авторского отношения к России. Антитеза и ее 



188 

значение в стихотворении. Одиночество лирического героя и образы «союза» в 

природе и жизни человека. Мечта героя и невозможность ее осуществления. 

Художественные средства создания образов в лирическом стихотворении. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Лексический анализ 

и осмысление значения, в котором употреблено слово в тексте. Синтаксический и 

пунктуационный анализ текста. Составление ритмического узора. Анализ образов 

переживаний лирического героя и выявление динамики чувств. Работа с точками 

зрения и планами изображения. Анализ тропов. Осмысление первоначального и 

конечного названий стихотворения. Выразительное чтение. 

2. Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…», «Умом Россию не понять…» (1 час) 

Стихотворение Тютчева как продолжение лирического монолога Лермонтова. 

Двойственный образ России, антитеза нищеты народа и богатства души и 

духовности. Композиция стихотворения, пафос христианской любви. Роль образа 

Царя Небесного в раскрытии авторской идеи. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Лексический анализ, 

расшифровка тропов. Сопоставление со стихотворением М. Ю. Лермонтова 

«Родина» и с картинами И. И. Левитана «Над вечным покоем» и «Озеро (Русь)». 

Выразительное чтение. 

3. А. А. Блок. «Россия» (1 час) 

Новое звучание старой темы. Перекличка со стихотворениями Лермонтова и 

Тютчева. Совмещение в образе России пространственных и человеческих черт. 

Фольклорные образы в стихотворении. Оппозиции «разбойной красы», угрозы и 

терпения, внутренней динамики и неизменности в образе Родины. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Поиск и осмысление 

фольклорных образов в тексте, выявление антитезы и ее роли в произведении. 

Графическое рисование цветом динамики переживаний лирического героя. Поиск 

оксюморона и его осмысление. Выделение эпитетов и их систематизация. 

Сопоставление стихотворения Блока «Россия» с «Родиной» 

М. Ю. Лермонтова и стихотворением Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья…». 

4. С. А. Есенин. «Русь» (1 час) 

Образ России, созданный С. А. Есениным в начале Первой мировой войны. 

Фольклорные мотивы и реальность войны. «Кроткая родина» и мужество ее 

защитников – пахарей- богатырей. Антитеза мирной жизни и войны в композиции 

стихотворения. 

Смена лирических голосов. Роль образов природы. Поэтическая перекличка 

образов Руси Есенина и Блока. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Описание картины 

мира по стихотворению. Анализ тропов и синтаксиса. Сопоставление с картиной А. 

М. Васнецова «Родина». Осмысление названия стихотворения. Дискуссия о жанре: 

стихотворение или поэма? 

5. М. И. Цветаева. «Родина» (1 час) 
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Жизнь u быт М. И. Цветаевой в эмиграции. Образ Родины в стихотворении и 

способы его создания. Динамика авторских переживаний и изменений образа 

Родины. Лирический конфликт. Роль лексики и синтаксиса в создании образа и 

выражении авторских эмоций. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Создание партитуры 

переживаний лирической героини. Выразительное чтение и иллюстрирование. 

Отзывы об актерском исполнении стихотворения. Поиск интонации для каждой 

строфы. Анализ тропов и синтаксиса. 

6. И. А. Бродский. «Стансы городу» (1 час) 

Замена образа Родины образом родного города. Неразрывная связь человека и 

города. Олицетворение и его роль в создании настроения. Композиция 

стихотворения. Тонкость поэтической формы и глубина поэтического чувства. 

Вытеснение общезначимого и замещение его индивидуальным отношением. Пафос 

стихотворения. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выделение 

ключевых образов. Осмысление роли анафоры. Рисование своих впечатлений цветом. 

Анализ образов-деталей. Ассоциирование и выявление реминисценций и аллюзий. 

Сопоставление авторского чтения с собственным. Подбор музыки для 

мелодекламации. 

7. А. Ахматова « Мужество »; Р  Г амзатов. « Мой  Дагестан», К.Ш. Кулиев. « 

Стихи о Родине» (1 ч ас) 

Образ Родины в стихотворении А. А. Ахматовой « Мужество » и его связь с 

родным языком. Патриотизм и лаконизм Ахматовой. Образ «великого русского 

слова» как нити, связующей прошлое, настоящее и будущее. Тема любви к родному 

краю в стихотворении Р. Г. Гамзатова «Мой Дагестан». Возвращение к истокам, 

основам жизни. Национальный колорит стихотворения. Особенности 

художественной образности Гамзатова. Национальное и общечеловеческое в 

патриотической лирике. Родина как источник сил для преодоления любых испытаний 

и ударов судьбы в «В стихах о Родине» К. Ш. Кулиева. Основные поэтические 

образы произведения. Любовь к родному краю, верность традициям своего народа. 

Сопоставление стихотворения А. А. Ахматовой «Мужество» со стихотворением Р. Г. 

Гамзатова «Мой Дагестан» по выражению авторского отношения к Родине. 

Истинный патриотизм в понимании национальных поэтов. Национальное и 

общечеловеческое в патриотической лирике. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Сопоставление 

стихотворений. Сообщение «Национальное и общечеловеческое в творчестве 

кавказских поэтов». 

Культурное пространство. Любовь к Родине – одна из вечных тем русской 

литературы и искусства. Отношение к Родине 

М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, 

И. А. Бродского. Кавказские поэты России. 
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8. Домашняя самостоятельная работа. Н. М. Рубцов. «Звезда полей». 

Р а з д е л 2. О Р одине – в эпосе (5 часов) 

1. И. С. Шмелев. «Лето Господне» – обзорное изучение (2 часа) 

Автобиографическая проза И. С. Шмелева. История создания произведения. 

Автор – герой – рассказчик в «Лете Господнем». 

Образы Сергея Ивановича Шмелева и Горкина. Дом и Город в произведении. 

Образ России. Особенности художественного времени и пространства. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Поиск материала о 

христианских праздниках, описанных в произведении. Создание устных словесных 

портретов героев и описаний интерьера. Сравнение баллады В. А. Жуковского 

«Светлана» и главы «Святки» из повести И. С. Шмелева. Сопоставление главы 

«Крестный ход (Донская)» из повести И. С. Шмелева и картины И. Е. Репина 

«Крестный ход на Пасху». Сравнение образов отца Вани и подрядчика из 

стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога». Сопоставление повестей Л. Н. 

Толстого «Детство», М. Горького «Детство» и И. С. Шмелева «Лето Господне» 

(характеры главных героев, семейные отношения, социальная среда, жизненные 

ценности). 

2. А. И. Солженицын. «Матренин двор» (2 часа) 

Образ России в рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор». Автор и 

повествователь. Образ Матрены и художественные средства его создания. Роль 

описаний в рассказе. Контраст внешней скудости быта Матрены и богатства ее души. 

История жизни и смерти Матрены. Символическое звучание образа Матрены и 

образа ее дома. Образная параллель «Россия – Матрена». 

Герои – созидатели и разрушители. Способы выражения авторского отношения. 

Авторская идея рассказа. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Подбор заголовков к частям рассказа. Отзыв о плакате «Родина- мать зовет». 

Создание или описание проекта плаката на одну из злободневных тем. 

Культурное пространство. Православные праздники и обряды. Россия в эпоху 

«оттепели». 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Роды и жанры литературы. 

Патриотическая лирика. Образы- символы. Выразительные средства композиции. 

Синтаксические средства выразительности. Стансы. Автор, повествователь и 

рассказчик в эпическом произведении. Авторское отношение и авторская позиция. 

Художественное обобщение и конкретность образа. Роль детали в художественном 

тексте. Образ пространства- времени (хронотоп) в эпосе. Индивидуальный стиль 

писателя. 

3. Урок внеклассного чтения (1 час) 

Проектная деятельность. Выпуск литературно-художественного журнала 

«Родина». Очерк об отношении к России человека с ярко выраженным чувством 

любви к Родине. 
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Самостоятельное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Жалобы турка», «Прощай, немытая 

Россия…»; Ф. И. Тютчев. «Слезы людские…»; А. А. Блок. «Русь», «На поле 

Куликовом», «Скифы»; С. А. Есенин. «Пугачев»; И. А. Бродский. «Стансы» («Ни 

страны, ни погоста…»), «От окраины к центру», «Рождественский романс»; В. А. 

Чивилихин. «Память»; С. Т. Алексеев. «Аз Бога ведаю». 

Тема 3. О страшном и страхе (7 часов; из них 6 часов – на изучение произведений, 

1 час – на урок развития речи) 

Страх и страшное в жизни человека. Причины страха. Силы, влияющие на жизнь 

человека. Отражение мистических, иррациональных представлений о 

мироустройстве в литературе. Очищение читателя страхом и смехом. 

Р а з д е л 1. О страшном и страхе в лиро- эпических произведениях (2 часа) 

В. А. Жуковский. «Светлана» (2 часа) 

История создания «Светланы». Оригинальная баллада В. А. Жуковского и ее 

фольклорные традиции. Обряд гадания на жениха, попытки героини познать судьбу. 

Рок и Божий промысел, провидение. Страшное в балладе. Образы- символы. Образы 

сна и реальности. Время и пространство. Победа оптимистического мировосприятия 

над мистицизмом. Метр, ритм, особенности рифмовки в балладе «Светлана» Баллада 

как лиро-эпический жанр. Способы выражения авторского отношения и идеи в 

балладе. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Выразительное чтение. Поиск информации в Интернете о святочных гаданиях. 

Сочинение «Пейзаж и его значение в балладе В. А. Жуковского “Светлана”». 

Иллюстрирование баллады. Сопоставление баллад В. А. Жуковского «Светлана» и 

«Людмила» по теме и художественной идее. Сопоставление образов страха в 

балладах В. А. Жуковского «Светлана» и «Людмила» и в балладе И. В. Гёте «Лесной 

царь». Анализ иллюстрации 

К. П. Брюллова «Гадающая Светлана». 

Культурное пространство. Баллады В. А. Жуковского. Святочные гадания. 

Иллюстрация К. П. Брюллова к балладе «Светлана». 

Р а з д е л 2. О страшном и страхе в эпических произведениях (5 часов) 

1. А. С. Пушкин. «Гробовщик» (2 часа) 

История создания повести. «Гробовщик» как одно из произведений, входящих в 

цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Роль эпиграфа. 

Фантастическое и реалистическое в произведении. Функция сна. Образ гробовщика 

Адрияна Прохорова и художественные средства его создания. Композиция повести и 

неожиданная развязка. Мотивы и лейтмотивы в произведении. Художественная роль 

цвета. Образы жизни и смерти. Смерть как источник жизни гробовщика. Причины 

искажения 

человеческого сознания. Страшное и смешное в повести и их художественная 

роль в воплощении авторской идеи. 
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Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Составление плана повести. Письменный анализ сна Адрияна Прохорова. Сравнение 

иллюстраций В. Бубновой и В. Милашевского. Подбор своих иллюстраций к повести 

при помощи интернет- ресурсов. Сочинение «Юмор против уныния». 

2. Э. А. По. «Падение дома Ашеров» (2 часа) 

Смысл эпиграфа. Мотивы тоски, печали и их значение в произведении. Образ 

повествователя и художественные средства его создания. Предчувствия и их 

осуществление. Композиция новеллы, мастерство автора в создании образа жуткой 

тайны. Роль пейзажа и образа дома. Детали и их художественная функция. Связь 

человека и окружающего мира. Образы Родерика и Мэдилейн Ашеров. Роль портрета 

в создании характера персонажа. Символическое звучание фамилии героя. Страшное, 

ужасное и их эстетическая функция. Невыразимое в новелле. Образы жизни и 

смерти, разрушения. Вырождение рода как отклонение от природной нормы. 

Приобретение уникальных талантов за счет потери психического равновесия и 

интереса к жизни. Обостренность чувств, граничащая с безумием, как расплата за 

замкнутость, изоляцию от мира. Литературные и музыкальные аллюзии и их роль в 

структуре художественного текста. Авторское отношение к героям и событиям, 

авторский взгляд на человека и его природу и способы выражения авторской идеи. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Сопоставление оригинального текста с переводом или подстрочником. Анализ 

стихотворения Ж. П. Беранже «Отказ» и раскрытие смысла эпиграфа. 

Иллюстрирование произведения. Описание иллюстрации- диптиха: дом Ашеров в 

начале новеллы и перед разрушением. Анализ иллюстрации В. Алексеева к новелле. 

Создание киносценария по одному из эпизодов произведения («Похороны леди 

Мэдилейн», «Буря над домом Ашеров» и др.). Подготовка сообщения об 

экранизациях и театральных постановках «Падения дома Ашеров». 

Культурное пространство. Э. А. По – американский писатель. Готический стиль. 

Интерпретации новеллы По на сцене и в кинематографе. Иллюстрации к повести 

Пушкина и новелле По. Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Сюжет, 

фабула, мотив и лейтмотив. Баллада, новелла, повесть. Мистические и 

фантастические образы в литературе. Страшное, ужасное как эстетическая категория. 

Лирический герой. Романтический герой. Антитеза, контраст как художественные 

приемы. Ирония и ее оттенки. Художественная деталь. Пейзаж. Портрет. Сюжет и 

фабула. Композиция и система образов в произведении. 

3. Урок развития речи (1 час) 

Проектная деятельность. Выпуск сборника новелл и баллад, написанных 

школьниками. Создание литературного каталога «Книги о страшном, или Страшные 

истории, которые помогают преодолеть страх». Литературная гостиная «В гостях у 

страхов». 

Самостоятельное чтение. Р. Л. Стивенсон. «Странная история доктора Джеккиля 

и мистера Хайда»; Э. Т. А. Гофман. «Золотой горшок»; Э. А. По. Стихотворения и 
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новеллы, «Истории Огюста Дюпена»; А. А. Бестужев- Марлинский. «Страшное 

гаданье»; Н. В. Гоголь. «Нос»; А. К. Толстой. «Упырь». 

Тема 4. Об обманах и искушениях (13 часов; из них 12 часов – на изучение 

произведений, 1 час – на урок развития речи) 

Человеческая природа, сущность человека как объекты внимания литературы в 

разные эпохи. Человеческие слабости, пороки и способы их разоблачения в искусстве 

слова. Обманы и самообманы. Искушение как соблазн и как испытание, 

приобретение опыта. Характер человека, проявляющийся в испытаниях. Этические 

проблемы и варианты их решения в разные эпохи. 

Р а з д е л 1. Об обманах и искушениях – в драме (7 часов) 

Драматическое искусство и его возможности в осмеянии человеческих пороков. 

Юмор и сатира в драматическом искусстве. Мещанство как образ мыслей и чувств и 

его общечеловеческая природа. Вопрос о духовном развитии человека. 

1. Ж. Б. Мольер. «Тартюф» (3 часа) 

Проблематика комедии Мольера «Тартюф». Композиция пьесы и ее конфликт. 

Современность образа Тартюфа. Семья господина Оргона – воплощение здравого 

смысла. Причины заблуждения Оргона и его матери. Здравомыслие как норма жизни. 

Комическое и трагическое в пьесе. Художественные средства разоблачения 

порочности и аморальности Тартюфа. Неоднозначность финала комедии. Сатира 

Мольера и ее объекты. Мастерство Мольера- комедиографа. Художественная идея 

произведения. Творчество Мольера в оценках критиков.  

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Сочинение «Несколько способов распознать ханжу и лицемера». Анализ 

высказываний критиков о М ольере, подбор цитат для аргументации своей точки 

зрения. Инсценирование одного из явлений комедии. Сопоставление своих 

представлений о героях «Тартюфа» с образами, созданными в одноименном 

кинофильме Я. Фрида. Сравнение интерпретации образов и сюжета пьесы в 

спектакле А. Эфроса и кинофильме Я. Фрида. Сравнение кинофильма Я. Фрида с 

французской киноверсией комедии. Отзыв о кинофильме или об одной из 

театральных постановок пьесы «Тартюф». Сочинения «Можно ли назвать образ 

Тартюфа символическим?», «Тартюф – тип или характер?», «Все это было бы 

смешно, когда бы не было так грустно». 

Культурное пространство. Эпоха Людовика XIV и французское общество. 

«Общество святых даров». Спектакли и экранизации комедий Мольера (А. Эфрос, Я. 

Фрид, В. Шлезингер, Р. Кожио, П. Бадель и др.). 

2. Н. В. Гоголь. «Ревизор» (4 часа) 

Своеобразие композиции пьесы, обусловленное особенностями двойного 

конфликта. Внешний конфликт между чиновниками и Хлестаковым и его 

разрешение. Скрытый конфликт между правдой и ложью, реальным и мнимым и его 

разрешение. Завязка комедии, предшествующая экспозиции. «Замечания для господ 

актеров» как одна из форм выражения авторского замысла. Образы чиновников и 
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художественные средства их создания. Способы выражения авторского отношения к 

персонажам. Индивидуальное и типическое в пьесе. Женские образы в комедии, их 

художественная роль. Комическое в пьесе. Образ Хлестакова. 

Способы раскрытия его характера. Динамика самооценки Хлестакова в пьесе и ее 

причины. Роль образа Осипа в пьесе. Хлестаков и его слуга. Хлестаков и городничий. 

Обманщики и обманутые. Хлестаковщина как явление. Открытый финал комедии, 

роль немой сцены. Идея пьесы. Интерпретации «Ревизора» в театре и кинематографе. 

Комедия «Ревизор» в оценках критиков. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение одной из сцен комедии. Составление внутреннего монолога каждого из 

чиновников, дающих взятку Хлестакову. Воссоздание мыслей и переживаний 

каждого персонажа при чтении письма Хлестакова. Письменный анализ эпизода 

пьесы («Обед в доме городничего», «Хлестаков и купцы» и др.) по плану. Сочинения 

«Хлестаков и хлестаковщина», «Хлестаков и городничий», «Смех сквозь невидимые 

миру слезы». Анализ трактовок пьесы, данных В. Г. Белинским и В. В. Набоковым, и 

формулирование своего отношения к тезисам критиков. Срав- нение комедии 

Мольера «Тартюф» и комедии Гоголя «Ревизор». Журналистский очерк о 

чиновниках уездного города. Сочинение сопоставление интерпретаций: «Два 

Хлестакова», «Что предается осмеянию в каждой постановке гоголевского 

“Ревизора”?». 

Культурное пространство. История создания комедии «Ревизор» и ее премьера. 

Интерпретации образа Хлестакова в российском театре и кино (И. Горбачев, С. 

Мигицко, А. Миронов, Е. Миронов). Иллюстрации к комедии (Н. В. Гоголь, А. И. 

Константиновский, П. М . Боклевский). 

Р а з д е л 2. Об обманах и искушениях – в эпосе (4 часа) 

1. А. С. Пушкин. «Пиковая Дама» (2 часа) 

Выбор героем судьбы – ведущая тема повести Пушкина «Пиковая Дама». 

Германн как романтический герой, помешанный на одной идее – обогащении. Идея 

как живая сила, способная подчинить себе человека. Наполеоновская тема. Выбор 

средств достижения цели как зеркало, отражающее внутренний мир героя. 

Мистическое и реалистическое в повести. Образ графини и его роль. Образ Сен- 

Жермена и его восприятие современниками Пушкина. Роль легенды о трех картах. 

Образ Лизы, отношение к ней персонажей повести и автора. Образы 

повествователей. Роль эпилога. Реалистическое и романтическое в повести. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Сочинение диалога, в котором сталкиваются разные жизненные позиции по 

отношению к богатству. Сопоставление иллюстраций к повести. Письменный анализ 

эпизода  «Германн у графини». Сравнение образов Германна и графини в повести А. 

С. Пушкина и опере П. И. Чайковского. Выявление режиссерских акцентов и анализ 

образа повествователя в кинофильме И. Масленникова «Пиковая дама». 
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Культурное пространство. Карточная игра. Опера П. И. Чайковского «Пиковая 

дама». Кинофильм И. Масленникова «Пиковая дама». Иллюстрации к повести (А. Н. 

Бенуа, В. И. Шухаев, Ю. М . Игнатьев и др.). 

2. Н. В. Гоголь. «Портрет» (2 часа) 

История падения человеческой души в повести Н. В. Гоголя. Особенности 

композиции произведения. Образы художника – автора портрета и художника, 

вернувшегося из Италии, и их роль в раскрытии идеи произведения. Образы- 

двойники в повести. Образ Коломны, его мистическая окрашенность. Зловещий 

образ ростовщика. Жизнь человека после смерти в гениальном произведении 

искусства. Представления Гоголя о назначении искусства и предназначении 

художника. Опасность прямого подобия в искусстве. Мистическая и реалистическая 

трактовка причин деградации Чарткова. Божественное и дьявольское начала в жизни 

человека как способность творить или разрушать. Многозначность художественной 

идеи произведения. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Сопоставление 

образов персонажей повести. Выявление связей между персонажами и собственная 

интерпретация повести. Сочинение-рассуждение «Внутренняя жизнь художника 

Чарткова». Сопоставление повестей «Портрет» и «Пиковая Дама» (художественная 

идея, образы главных героев, стиль авторов). Сравнение художественного смысла 

повести Н. В. Гоголя и картины А. А. Иванова «Явление Христа народу». Сравнение 

портрета и его роли в повести Н. В. Гоголя и в романе О. У айльда «Портрет Дориана 

Грея». 

Культурное пространство. Мировоззренческие основы эпохи Возрождения. Н. В. 

Гоголь в Риме. К. П. Брюллов «Последний день Помпеи»; А. А. Иванов «Явление 

Христа народу» Иллюстрации к повести Н. В. Гоголя «Портрет». 

Р а з д е л 3. Об обманах и искушениях – в лирике (2 часа) 

1. А. А. Блок. «Фабрика», «Ты смотришь в очи ясным зорям…» (1 час) 

История создания стихотворения «Фабрика». Фабрика как символ зла. 

Композиция стихотворения. Зрительные и слуховые образы и чувства читателя. 

Цветопись и звукопись как художественные средства создания образов. Тропы и их 

роль в стихотворении. Образ лирического героя и его отношение к происходящему. 

Авторское отношение к изображаемому. Неотчетливость изображения и ясность 

чувств лирического героя. Размер и ритм стихотворения. «Ты смотришь в очи ясным 

зорям…». Динамика читательских чувств и причины изменения настроения. Мотив 

обмана и разочарования в стихотворении. Стихотворение как диалог лирического 

героя (поэта) с его alter ego (представленным в тексте лирическим «ты») и городом. 

Образ alter ego поэта. Образ города- обманщика и средства его создания. Роль тропов 

в создании образов и атмосферы стихотворения. Композиция, роль антитез 

«повседневность – тайна», «мечта – действительность», «надежда – разочарование». 

Образы- символы и их значение. Роль риторических вопросов. Контраст между 
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знанием сущности города и чувством, которое он вызывает. Неуловимая прелесть 

Петербурга, пленяющая душу. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение стихотворений. Письменный анализ стихотворения «Фабрика». Подбор 

музыкального сопровождения к стихотворению «Фабрика» и его мелодекламация. 

Иллюстрирование стихотворения. Сочинение- рассуждение о самых сильных 

человеческих искушениях и способах им противостоять. 

Культурное пространство. Петербург начала ХХ века. Теоретико- литературные 

знания (ко всей теме). Жанры драмы. Трагедия, комедия, драма. Комедия как 

драматический жанр. Конфликт, развитие действия и развязка в комедии. Средства 

создания комического в драме. Способы выражения авторского отношения и 

авторской идеи в комедии. Постановка пьесы на сцене как вид художественной 

интерпретации. Синтетическая природа драматического искусства. Образы-двойники 

в литературе. Реальное и фантастическое в реалистическом произведении. 

Литературные аллюзии. Художественная и композиционная детали. Тип и характер в 

литературе. Индивидуальное и типическое. Композиция драматического и 

эпического произведения. Сюжет и фабула. Юмор и сатира. Художественные 

средства сатиры. Лирический герой и герои в лирике. Образы- символы. Тропы. 

Цветопись, звукопись. Размер и ритм стихотворения. Тематика, проблематика и идея 

произведения. 

2. Урок развития речи (1 час) 

Проектная деятельность. Сочинение сатирических сценок и их постановка или 

составление композиции из фрагментов сатирических и юмористических пьес и ее 

постановка. Выпуск школьного сатирического (юмористического) журнала или 

газеты. Подготовка литературной экскурсии «Легенды о Пиковой Даме». Выпуск 

литературной радиопередачи для школьников «Герои-обманщики». 

Самостоятельное чтение. Ж. Б. Мольер. «Скупой», «Мизантроп», «Дон Жуан»; Н. 

В. Гоголь. «Женитьба», «Записки сумасшедшего»; О. Уайльд. «Портрет Дориана 

Грея»; М. А. Булгаков. «Жизнь господина де Мольера»; А. А. Блок. «Незнакомка»; И. 

Ф. Анненский. «Петербург»; В. В. Маяковский. «Последняя Петербургская сказка»; В. 

В. Набоков. «Пассажир», «Сказка». 

Тема 5. О нравственном выборе (15 часов; из них 14 часов – на изучение 

произведений, 1 час – на итоговую диагностическую работу) 

Жизненная позиция человека, условия ее формирования. Влияние жизненной 

позиции, системы нравственных ценностей на судьбу человека. Решение проблемы 

свободы человека в выборе жизненного пути и проблемы цены свободы в литературе 

разных исторических эпох. Ответственность человека за свою жизнь и жизнь других 

людей. 

Р а з д е л 1. О нравственном выборе – в драме (3 часа) 

М. А. Булгаков. «Кабала святош» («Мольер») (3 часа) 
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Причины смерти Мольера в представлении героев пьесы и ее автора. Рок, или 

Судьба, и их земное воплощение. Образ Мольера, его динамика и усиление 

трагического звучания к финалу пьесы. Нравственный выбор Мольера. Конфликт в 

драме и его участники. Образы Кабалы Священного Писания и ее вдохновителя 

архиепископа Шаррона. Тема любви в пьесе. Мадлена и Арманда, их роль в жизни 

Мольера. Образ Муаррона. Причины падения Муаррона и его прощения. Образ 

Людовика XIV и его сатирическое воплощение. Образы- символы. Образ театра, 

актерского братства и его роль. Художественные средства создания образов 

«бессудной тирании» и «окровавленного мастера». Трагедия художника и ее 

причины. Мистическое и реальное в драме. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Создание словесных 

портретов трех персонажей пьесы. Анализ одного из эпизодов произведения 

(«Мольер обедает с королем», «Ссора Мольера с Одноглазым» и др.). Сравнение 

пьесы «Кабала святош» с романом М. А. Булгакова «Жизнь господина де Мольера». 

Описание или рисование афиши к спектаклю. Описание или создание декораций к 

каждому действию пьесы. 

Культурное пространство. Сценическая судьба «Кабалы святош». Эпоха 

Людовика XIV и французское общество. 

Р а з д е л 2. О нравственном выборе –в лиро- эпических произведениях (3 часа) 

1. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» (2 часа) 

Значение слова «мцыри». Безымянный герой поэмы Лермонтова. Жизнь мцыри в 

монастыре и причины побега героя. Образ монастыря в поэме, в восприятии русской 

православной культуры и мцыри. Образ окружающего мира – Кавказ и его природа. 

Образы- символы. Роль пейзажей в поэме. Характер мцыри, художественные 

средства его создания. Испытания и искушения героя. Фольклорные мотивы в поэме. 

Композиция поэмы, значение эпиграфа, вступления, песни золотой рыбки, исповеди 

мцыри. Роль повествователя. Мцыри как романтический герой (цельность натуры, 

целеустремленность, конфликт с миром, одиночество, несломленность и верность 

идеалу свободы) и реалистичность авторской позиции (понимание подлинных 

причин неудачи героя и его обреченности, целостное видение мира и конфликта 

культур). Свобода человека как право на выбор жизненного пути. Идея произведения 

и его современное звучание. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение фрагментов поэмы. Раскрытие образов-символов. Письменный анализ образа 

мцыри. Анализ фрагмента черновой редакции поэмы для выявления авторского 

замысла и отношения к главному герою. Описание или создание обложки к 

«Мцыри». Сопоставление иллюстраций к поэме. 

Культурное пространство. Культура народов Кавказа. Кавказская война и ее 

последствия. Природа Кавказа. Образ Кавказа в русском искусстве. Кавказские 

пейзажи М. Ю. Лермонтова. История создания «Мцыри». 

2. Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор» (1 час) 
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Образ старого конквистадора в балладе Н. С. Гумилева. Романтика приключений 

и вызов судьбе – готовность принять жизнь такой, какая она есть. Поединок с 

судьбой и смертью как средство создания характера героя. Ритм баллады. Роль 

художественных деталей. Авторское отношение к герою и средства его выражения. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Выразительное чтение. Письменная интерпретация стихотворения Н. С. Гумилева 

«Конквистадор». Письменное сопоставление образов героев стихотворений «Старый 

конквистадор»и «Я конквистадор в панцире железном…». Сравнение поэмы 

Лермонтова «Мцыри» и стихотворения Гумилева «Старый конквистадор». 

Сочинение-сопоставление мировосприятия героев стихотворения Гумилева «Я 

конквистадор в панцире железном…» и поэмы Лермонтова «Мцыри». Подбор 

музыкального сопровождения к балладе Гумилева. 

Культурное пространство. Судьба Н. С. Гумилева. Конквистадоры. 

Р а з д е л 3. О нравственном выборе – в эпосе (9 часов) 

1. А. П. Чехов. «Пари» (1 час) 

Сюжет и композиция рассказа. Позиции героев перед заключением пари и через 

15 лет, причины произошедших изменений. Развитие внешнего (между банкиром и 

юристом) и внутреннего (в душах персонажей) конфликтов и их разрешение. Образы 

пространства и времени в рассказе. Роль художественных деталей в создании 

образов, в раскрытии чувств героев и авторского отношения к персонажам. 

Художественная идея произведения. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. 

Анализ текста. Собственная интерпретация произведения. Рассмотрение действия 

новеллы в историческом контексте. Культурное пространство. Пари. 

Художественный фильм В. Мотыля «Невероятное пари, или Истинное происшествие, 

благополучно завершившееся сто лет назад» 

2. М. А. Булгаков. «Собачье сердце» (3 часа) 

История создания повести. Отношение М. А. Булгакова к проблемам эволюции и 

революции. Проблематика повести. Спор персонажей о собачьем сердце и авторская 

позиция. Роль композиции в раскрытии авторской идеи. Система образов 

персонажей. Конфликт между Шариковым и профессором Преображенским. Образы 

профессора, его квартиры и домочадцев и неоднозначность их авторской оценки. 

Проблема слова и дела в повести и этический выбор ее героев. Характеристика 

событий с точки зрения каждого героя. Образ Шарикова, художественные средства 

его создания и выражения авторской оценки. Шариков и шариковщина. Образы 

Швондера – идейного воспитателя Шарикова – и членов домкома, их роль в повести. 

Художественная деталь, ее возможности в создании образа и выражении авторского 

отношения к изображаемому. Смысл имен и фамилий персонажей. Комическое и 

драматическое в повести. Время и пространство в произведении. Литературные 

аллюзии и их роль. Реальное и фантастическое в повести. «Собачье сердце» в 

оценках критиков. Интерпретации повести в театре и кинематографе. 
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Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста и 

системы образов персонажей. Письменный анализ одного из образов (Шариков, 

Швондер и др.) или эпизодов повести («Прием пациентов», «Операция» и др.). 

Описание иллюстрации «Встреча Шарика с профессором Преображенским». 

Прослушивание музыкальных произведений, звучащих в повести, и определение их 

роли в создании образов персонажей. Сопоставление позиции М. А. Булгакова с 

позицией В. Бортко, выраженной в художественном фильме «Собачье сердце». 

Анализ суждений критиков о «Собачьем сердце» и формулирование своего 

отношения к этим суждениям. 

Культурное пространство. Художественный фильм В. Бортко «Собачье сердце». 

Россия в 1920-е годы. 

3. Л. Е. Улицкая. «Пиковая дама» (2 часа) 

Основной конфликт рассказа. Роль антитезы (Мур и Анна Федоровна). Анна 

Федоровна как символ милосердия, хранительница жизни. Проблема жертвенности и 

эгоизма. Способы создания образов персонажей в рассказе Улицкой. Образы семьи 

Анны Федоровны и ее бывшего мужа, их роль в рассказе. Особенности композиции 

рассказа. Образы места и времени действия. Голос автора и его отношение к героям и 

событиям. Смысл финала рассказа. Смысл названия рассказа Улицкой. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста и 

системы образов. Поиск главного героя. Выделение «странностей» и осмысление их 

роли в тексте. Составление графика движения времени в рассказе. Подбор к образу 

героини живописных портретов. Графическое или словесное рисование «Истинное 

лицо Мур». Ассоциирование: образ Мур и мифы. Сочинение рассказов об Анне 

Федоровне от лица ее мужа, дочери, внуков и сослуживцев. Сопоставление Мур с 

графиней из «Пи-ковой Дамы» А. С. Пушкина. Отзыв о спектакле П.Штейна по 

рассказу Улицкой. 

4. А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц» (2 часа) 

Сказка- притча А. де Сент- Экзюпери. Образ Маленького принца, 

путешествующего по планетам, и смысл его поисков. Авторская логика, которой 

подчинено путешествие героя. Встречи Маленького принца и его открытия. Смешное 

и грустное в произведении. Образ Земли и людей. Образ Лиса, его художественная 

роль. Уроки Лиса и выводы читателя. Образ летчика- повествователя, динамика его 

отношения к принцу и открытия, которые он делает благодаря встрече с героем. 

Миры взрослых и детей и возможности диалога между ними. Роль образа змейки. 

Многозначность образов- символов. Роль композиции сказки, смысл финала. 

Особенности жанра притчи. Текст и авторские иллюстрации к нему как 

художественное целое. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Анализ текста. 

Составление плана произведения. Расшифровка образов-символов. Сочинение- 

рассуждение, раскрывающее смысл одного из афоризмов Сент-Экзюпери. 

Сочинение- рассуждение «Герой, будь прежде человек». 
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Культурное пространство. Иллюстрации А. де Сент-Экзюпери к повести 

«Маленький принц». 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Романтический герой. Романтика 

жизни и романтизм как мировосприятие. 

Образ- символ. Поэма и баллада как лиро-эпические произведения. Способы 

выражения авторской позиции в драме. Роль музыки и света в спектакле. Образ 

автора и образ повествователя. Повесть, рассказ, литературная сказка. Композиция 

эпического произведения. Система образов. Тип и характер. Средства создания 

характера героя и образа автора. Тема, проблема и идея художественного 

произведения. Условность, вымысел в художественном произведении. 

Реалистическое и романтическое в структуре художественного целого. 

5. Итоговая диагностическая работа (1 час) 

Проектная деятельность. Вернисаж литературно-художественной выставки 

творческих и исследовательских работ учеников. Инсценирование сказки А. де Сент- 

Экзюпери «Маленький принц». Подготовка и проведение литературной гостиной 

«Подросток и его нравственный выбор». 

Самостоятельное чтение (ко всей теме). М. Ю. Лермонтов. «Беглец»; Л. Н. 

Толстой. «Хаджи- Мурат»; Н. С. Гумилев. «Капитаны»; М. А. Булгаков. «Зойкина 

квартира», «Роковые яйца», «Последние дни» («Александр Пушкин»), «Дон Кихот»; 

Ш. де Костер. «Легенда об Улиншпигеле»; А. де Сент- Экзюпери. «Земля людей» 

(«Планета людей»); Т. Капоте. «Луговая арфа» («Голоса травы»); Дж. Сэлинджер. 

«Над пропастью во ржи». 

Библиографическая деятельность ученика 8 класса. Составление библиографии 

по теме, поиск научной и художественной литературы, аннотирование прочитанных 

книг, реферирование, составление тезисов и резюме критической статьи. 

Содержание тем учебного курса «Литература», 9 класс 

(102 часа). 

Введение 

История и литература: взаимосвязь и противоречия. Художественный образ как 

источник исторического познания. История и культура: эпохи и направления. 

Древность – Средневековье – Новое время – Новейшее время как «большие» эпохи 

исторического развития. Античность – Средневековье – Возрождение – ХVII век – 

Просвещение – ХIХ век – ХХ век как культурные эпохи, их хронологические 

границы и специфика. Своеобразие проявления этих эпох в истории русской 

культуры. 

Тема 1. Вечные образы: словарь культуры (12 часов; из них 10 часов – на 

изучение произведений, 1 час – на урок развития речи) 

Герои: типы и сверхтипы. Как литературные персонажи становятся вечными 

образами. 

1. Софокл. «Эдип-царь» (С. М. Соловьев. «Киммерия») (2 часа) 
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Миф об Эдипе и трагедия Софокла. «Эдип- царь» как трагедия. Судьбы и 

трагедия незнания. Переосмысление образа в Новое время. Открытие Эдипова 

комплекса и его понимание в ХХ веке. Эдип в стихотворении С. М. Соловьева 

«Киммерия». 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Сообщения о 

древнегреческом театре. Выразительное чтение. Сочинение «Человек и судьба». 

Исследовательская работа «Жизнь мифологических персонажей в искусстве». 

Культурное пространство. Мифологическое сознание. Миф как источник 

творчества. Античный театр. Образ Эдипа в живописи и скульптуре. Экранизации и 

постановки трагедии Софокла «Эдип- царь». 

2. «Божественная комедия» Данте: «смелость изобретения» (2 часа) 

Историческая эпоха создания Комедии. Структура мира у Данте и композиция 

поэмы. Особая роль «Ада». Данте, Вергилий и Беатриче. Локальные сюжеты 

Комедии: история Паоло и Франчески. Символика чисел. Буквальный и 

аллегорический смысл Комедии. О. Э. М андельштам и Н. А. Заболоцкий о Данте. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Сообщение о жизни 

Данте. Сочинения по «Божественной комедии»: «Самый тяжкий грех», 

«Преступления и наказания». Сопоставление переводов, выполненных М. Лозинским 

и В. Маранцманом. 

Культурное пространство. Эпоха Средневековья. Средневековая Италия. 

Политическая борьба гвельфов и гибеллинов. Личность Данте и его роль в истории 

итальянской и мировой литературы. Трагическое изгнание Данте из Флоренции. 

Образ Данте в изобразительном искусстве и в русской литературе. 

3. Гамлет и Дон Кихот как вечные образы (У. Шекспир, М. де Сервантес) (2 часа) 

Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Исторические источники и шекспировский 

сюжет. «Гамлет» как трагедия мести. Гамлет как вечный образ: трагедия воли и 

трагедия мысли. Русские Гамлеты. Гамлет Б. Л. Пастернака («Гамлет» «Заметки 

переводчика») и Д. С. Самойлова («Оправдание Гамлета»). Роман М. де Сервантеса 

«Дон Кихот» – реалистический роман Нового времени. Пародия и бытописание в 

романе. Композиция романа в интерпретации В. В. Набокова: схватка героя с миром. 

Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот как вечный образ: драма действенного добра. 

Дон Кихот на русской почве. Ф. М . Достоевский о романе и герое. «Гамлет и Дон 

Кихот» И. С. Тургенева: «вечная борьба двух непрестанно разъединенных и 

непрестанно сливающихся начал». 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение сцен из «Гамлета». Инсценирование эпизодов трагедии. Сравнение 

подстрочника шекспировского сонета № 66 с его переводами. Сопоставление 

экранизаций трагедии Шекспира «Гамлет» (Г. К озинцев – Ф. Дзеффирелли). 

Сочинения «Почему медлит Гамлет?», «Кто виновен в гибели Офелии?», 

«Злодейство и его жертвы», «Когда больно время…». Сопоставление иллюстраций 
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разных художников к роману «Дон Кихот». Анализ критической статьи И. С. 

Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». 

Культурное пространство. Позднее Возрождение. Гуманизм как философская 

система и его кризис. Творчество У. Шекспира. Английский театр времен Шекспира. 

Комедии и трагедии Шекспира и их экранизации. Шекспир в современном театре. 

Шекспир и русская культура. Художественный фильм Л. Оливье «Гамлет». Образ 

Дон Кихота в испанской культурной традиции. Художественный фильм Г. Козинцева 

«Дон Кихот». Иллюстрации разных художников к роману Сервантеса. 

4. Дон Жуан как вечный образ (Ж. Б. Мольер, Э. Т. А. Гофман, Д. Г. Байрон, А. С. 

Пушкин) (2 часа) 

Возникновение сюжета. «Севильский озорник, или Каменный гость» Тирсо де 

Молины: Дон Жуан – женщина- вдова – ожившая статуя. Версии Ж. Б. М ольера, Э. 

Т. А. Гофмана, В. А. Моцарта, Д. Г. Байрона: Дон Жуан как обольститель, философ- 

экспериментатор, скептический наблюдатель жизни. «Каменный гость» А. С. 

Пушкина: трагедия истинной любви. Дон Жуан как вечный герой- любовник. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Реферат 

«“Каменный гость” А. С. Пушкина и образ Дон Жуана в мировой литературе». 

Культурное пространство. Образ Дон Жуана в мировом искусстве. Экранизации и 

постановки произведений о Дон Жуане. 

5. Фауст как вечный образ (И. В. Гёте) (2 часа) 

Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее народные источники. «Божественная комедия» 

Данте и «Фауст»: универсальные картины мира Средневековья и Просвещения. 

Композиция Комедии Данте и поэмы Гёте. Фауст и Мефистофель: мотив искушения. 

История Фауста: познание – любовь – дело. Фауст как вечный образ: между 

Гамлетом и Дон Кихотом. Драма действенного познания – драма жизни. Образы 

«Фауста» Гёте в интерпретации А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, М. А. Булгакова. 

Вечные образы – вечные спутники русской литературы. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Сравнение двух 

переводов эпизода из трагедии Гёте «Фауст». 

Оценка интерпретаций образа Мефистофеля в живописи и музыке. Отзыв об 

опере Ш. Гуно «Фауст», балетной сцене «Вальпургиева ночь» из той же оперы или 

музыкальной картине М. П. М усоргского «Ночь на Лысой горе». Подготовка 

сообщения о докторе Фаустусе. Составление аннотированной библиографии по теме 

«Трагедия Гёте “Фауст” и ее литературные и историко-документальные источники». 

Культурное пространство. Эпоха Просвещения. Жизнь трагедии Гёте «Фауст» в 

изобразительном искусстве (иллюстрации разных художников, триптих М. А. 

Врубеля) и музыке (опера Ш. Гуно «Фауст», драматическая легенда Г. Берлиоза 

«Осуждение Фауста». Художественный фильм А. Сокурова «Фауст». 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Миф и литература. Трагедия как 

жанр драматургии. Конфликт и трагический герой. Композиция трагедии. Авторская 

позиция и средства ее выражения в трагедии. Исторический факт и художественный 
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вымысел. Образ- символ. Терцина. Пародия. Характер – тип –сверхтип (вечный 

образ). Мировые образы и их национальные варианты. 

6. Урок развития речи (1 час) 

Проектная деятельность. Выпуск литературно-художественного альманаха 

«Вечные образы в изобразительном искусстве». Составление словаря «Вечные 

образы в мировой литературе». Составление сборника рецензий на художественные 

фильмы по произведениям о Гамлете (Дон Кихоте, Фаусте). 

Самостоятельное чтение. Античные мифы; Софокл. «Эдип в Колоне»; О. Э. 

Мандельштам. «В Петрополе прозрачном мы умрем…», «Золотистого меда струя из 

бутылки текла…»; И. А. Бродский. «Письма к римскому другу»; Данте Алигьери. 

«Божественная комедия»; У. Шекспир. Сонеты, «Король Лир»; Л. С. Выготский. 

«Трагедия о Гамлете, принце Датском, У. Шекспира» (в книге «Психология 

искусства»); И. С. Тургенев. «Степной король Лир», «Гамлет Щигровского уезда»; Б. 

Л. Пастернак. «Гамлет»; Д. С. Самойлов. «Оправдание Гамлета»; М. де Сервантес. 

«Дон Кихот» (фрагменты); В. В. Набоков. «Лекции о Дон Кихоте»; Ж. Б. Мольер. 

«Дон Жуан, или Каменный гость»; Д. Г. Байрон. «Дон Жуан»; А. С. Пушкин. 

«Каменный гость»; М. И. Цветаева. «Дон Жуан»; И. В. Гёте. «Фауст»; В. Н. Ярхо. 

«Софокл. Жизнь и творчество»; Р. Тарнас. «История западного мышления» (пер. с 

англ. Т. А. Азаркович); А. А. Асоян. «“Почтите высочайшего поэта…”: Судьба 

“Божественной комедии” Данте в России»; У. Шекспир. «Гамлет: Избранные 

переводы» (сост. А. Н. Горбунова); В. Е. Багно. «Дорогами Дон Кихота»; «Дон Жуан 

русский» (сост., предисл. и примеч. А. В. Парина); А. А. Аникст. «Гёте и Фауст. От 

замысла к свершению»; «Россия: автобиография» (сост. М. А. Федотова, К. М . 

Королев). 

Тема 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века (9 часов 

– на изучение произведений) 

1. Русское русло: Рюриковичи. Русское русло: Романовы (1 час) 

Становление Русского государства, принятие христианства, княжеские распри, 

монгольское нашествие, борьба за независимость, усиление Московского 

государства. Смутное время и избрание Романовых. Алексей Михайлович и Петр 

Великий – образование нового русского государства. ХVIII век – утверждение 

российской монархии. Взлеты и падения истории ХIХ века. Формула В. О. 

Ключевского: «Россия гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских 

усадеб… <…> Государство пухло, а народ хирел». 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Составление 

таблицы русской истории. Реферат «Образ Ивана Грозного (или Петра Первого) в 

истории и литературе». Исследование «Анекдоты о Петре Великом как исторический 

и литературный жанр». 

2. Древнерусская литература: жанры и принципы (1 час) 
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Летопись, слово и житие. «Житие Сергия Радонежского» и житийная традиция. 

Историзм, этикетность, авторская анонимность. Пушкинский Пимен («Борис 

Годунов») как образ русского летописца- книжника. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. «Житие Сергия 

Радонежского» в картинах русских художников. 

3. «Слово о полку Игореве» (4 часа) 

История рукописи: книга- феникс, найденная и потерянная. Летописная история и 

ее трансформация в «Слове…». Автор «Слова…»: искусство видеть мир. Князь 

Игорь: героизм и трагедия. Роль «Слова…» в русской культуре: переводы и 

отражения. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Сопоставление 

переводов и парафразов «Плача Ярославны». Анализ иллюстраций к «Слову о полку 

Игореве». Подготовка сообщений об истории изучения «Слова…». Сравнение 

образов князя Игоря в опере А. П. Бородина и в тексте «Слова…». 

Исследовательские работы «Символика цвета в “Слове о полку Игореве”», «Образ 

природы в “Слове…”», «Исторические образы в “Слове…”». 

Культурное пространство. Культура Древней Руси – архитектура и живопись. 

Древняя Русь в искусстве Нового времени – живопись Н. К . Рериха, В. М . 

Васнецова, М. В. Нестерова. Оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» и Н. А. Римского- 

Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «История 

государства Российского от Гостомысла до Тимашева» А. К . Толстого. 

4. Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения (1 час) 

Век Просвещения: в погоне за Европой. Русский классицизм: становление новой 

литературы. Роль М. В. Ломоносова. Язык – стиль – жанр – стих – семантический 

квадрат классицизма. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Реферат 

«Семантический квадрат русского классицизма». 

5. Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное (1 час) 

Значение деятельности Н. М . К арамзина. Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность. Дискуссия «Был ли карамзинский период в истории 

русской литературы?». 

6. Золотой век: концы и начала (1 час) 

Романтизм и реализм: противоречия и взаимосвязи. «Золотой век нашей 

литературы был веком христианского духа, добра, 

жалости, сострадания, совести и покаяния…» (Б. К . Зайцев). 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. 

Составление словаря «Русские поэты Золотого века». Теоретико- литературные 

знания (ко всей теме). Историзм, исторический факт и художественный образ. 

Древнерусский писатель и современный автор. Литературные направления и 

художественные методы. Специфика классицизма, сентиментализма, романтизма, 



205 

реализма. Теория трех штилей. Система русского силлабо- тонического стиха. 

Типология литературных направлений и конкретное произведение. 

Культурное пространство. Классицизм в русском и зарубежном искусстве. 

Русские и зарубежные писатели- классицисты. Быт поместного дворянства XVIII 

века. Сентиментальная литература и эпоха сентиментализма. Сентиментализм в 

искусстве. 

Романтизм в мировом искусстве, романтизм и миф, романтизм и фольклор. 

Романтизм и современное искусство. 

Проектная деятельность. Литературно- музыкальная композиция «История 

России». Выпуск журнала «Русская литература в произведениях искусства». 

Составление каталога кинофильмов на темы русской истории. 

Самостоятельное чтение. В. О. Ключевский. «Исторические портреты»; А. М. 

Панченко. «Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура»; С. М. 

Соловьев. «Чтения и рассказы по истории России»; О. В. Творогов. «Литература 

Древней Руси»; А. А. Зализняк. «“Слово о полку Игореве”: Взгляд лингвиста»; Д. С. 

Лихачев. «“Слово о полку Игореве” и культура его времени»; Словарь- справочник 

«Слова о полку Игореве»: вып. 1 – 6; Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: в 5 т.; 

Г. В. Москвичева. «Русский классицизм»; Н. Я. Эйдельман. «Твой восемнадцатый 

век», «Твой девятнадцатый век»; Ю. В. Манн. «Русская литература ХIХ века. Эпоха 

романтизма»; Р. Пайпс. «Россия при старом режиме»; Ю. А. Федосюк. «Что 

непонятного у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века»; 

Энциклопедия для детей. Том 9. Русская литература. Часть 1. От былин и летописей 

до классики XIX века. 

Тема 3. Русская литература ХVIII – начала Х IХ века (16 часов; из них 15 часов – 

на изучение произведений, 1 час – на урок внеклассного чтения) 

1. М. В. Ломоносов. Оды (2 часа) 

Годы: от рыбака до академика. Ломоносов как универсальный гений Петровской 

эпохи, «первый русский университет». 

Место литературы в деятельности Ломоносова. Торжественные и духовные оды: 

форма и содержание. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» – одическое 

парение и практическая программа. Образ императрицы и образ автора. «Вечернее 

размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния»: 

космология поэта. Ломоносов в истории русской литературы: преходящее и вечное. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение. Анализ «Критики на оду» А. П. Сумарокова. Реферат «Космология в русской 

поэзии» (по стихотворениям Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Заболоцкого, Б. Л. 

Пастернака, связанным с ломоносовским образом космической  бездны). 

Самостоятельное чтение. М. В. Ломоносов. «Разговор с Анакреонтом», «Ода… на 

взятие Хотина, 1739 года», «Утреннее размышление о Божием Величестве»; Э. П. 

Карпеев. «Михаил Васильевич Ломоносов»; Е. Н. Лебедев. «Ломоносов»; 
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«Ломоносов: краткий энциклопедический словарь» (ред.-сост. Э. П. Карпеев); 

«Ломоносов и русская литература» (под ред. А. С. К урилова); «Михайло Васильевич 

Ломоносов: из наследия Ломоносова; Слово современников о Ломоносове “Память 

вечная”; “Высокий лик в грядущем поколении”» (изд. подгот. Е. В. Бронникова); 

«Михайло Ломоносов: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания 

современников. Суждения потомков. Стихи и проза о нем» (сост. Г. Е. Павлова, А. С. 

Орлов). 

2. Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (4 часа) 

Годы: друг свободы. Фонвизин как просветитель, вольнодумец и патриот. 

Путешествия и отношение к Европе. Литературная деятельность: «сатиры смелый 

властелин». Басни, послания и публицистика. Комедия «Бригадир». Отношения с Н. 

И. Паниным и Екатериной II. Комедия «Недоросль». Конфликт комедии и ее 

историческая основа. Старинные люди: плоды злонравия. Образы Митрофана и 

Простаковой. Другой век: утопия просвещения. Стародум как «решитель действия и 

резонер». Образы «Недоросля» в публицистике Фонвизина. Митрофанушка как 

вечный образ. «Недоросль» как комедия-трагедия. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Инсценирование 

фрагментов «Недоросля». Сравнение характеристик Митрофана, данных М. Е. 

Салтыковым- Щедриным, В. О. К лючевским и др. Сочинение «Скотинины и 

Простаковы как вечные образы». Сочинение сатирической сцены или рас- сказа о 

недорослях на современном материале. 

Самостоятельное чтение. Д. И. Фонвизин. «Бригадир», статьи из «Собеседника 

любителей российского слова»; П. Вайль, А. Генис. «Торжество Недоросля. 

Фонвизин» (в кн.: Вайль П.,  Генис А. «Родная речь. Уроки изящной словесности»); Г. 

А. Гу-ковский. «Фонвизин» (в кн.: Гуковский Г. А. «Русская литература XVIII века»); 

И. В. Исаакович. «“Бригадир” и “Недоросль” Д. И. Фонвизина»; С. Б. Рассадин. 

«Сатиры смелый властелин: Книга о Д. И. Фонвизине»; Хрестоматия критических и 

исследовательских материалов по творчеству Фонвизина и Грибоедова для 9 класса / 

сост. Э. Л. Безносов и Л. И. Соболев (www.netschools. ru/sch1567/metod/krit. htm); В. 

О. Ключевский. «“Недоросль” Фонвизина: Опыт исторического объяснения учебной 

пьесы». 

3. Г. Р. Державин. Оды. Лирика. Г. Р. Державин «Снигирь» – И. А. Бродский. «На 

смерть Жукова» (3 часа) 

Годы: от капитана до министра. Судьба Державина – путь Екатерининского орла. 

Служба и литературная деятельность как «два поприща единого гражданского 

подвига» (В. Ф. Ходасевич). Отношения с Екатериной II и Павлом I. Опала и позднее 

творчество. Участие в «Беседе любителей русского слова». Специфика державинской 

оды. Ломоносов и Державин. Искусство видеть мир в оде «Евгению. Жизнь 

Званская». «На смерть князя Мещерского»: мотив смерти. «Властителям и судиям» 

как духовная ода. Державинские памятники: «Памятник» и «Лебедь». Традицияи 

личный смысл. 
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Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение. Реферат «Два полководца – два поэта» (на основе сопоставления 

стихотворений Г. Р. Державина «Снигирь» и И. А. Бродского «На смерть Жукова»). 

Реферат «Образ автора в оде Державина: историческое и вечное» (на основе оды 

«Евгению. Жизнь Званская»). 

Самостоятельное чтение. Г. Р. Державин. «Река времен в своем стремленьи…», 

«Приглашение к обеду», «Ласточка»; С. С. Аверинцев. «Поэзия Державина»; Я. К. 

Грот. «Жизнь Державина»; В. А. Западов. «Поэты ХVIII века. Ломоносов. 

Державин»; И. З. Серман. «Державин»; В. Ф. Ходасевич. «Державин». 

4. Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» (3 часа) 

Годы: от русского путешественника до «графа истории». Карамзин как 

обновитель русской словесности: от классицизма к сентиментализму. Путешествие 

по Европе и «Письма русского путешественника». Издание журналов и создание 

сентиметальных повестей. Назначение историографом и работа над «Историей 

государства Российского». «Бедная Лиза» – визитная карточка сентиментализма. 

Образ повествователя: новая чувствительность. Стилистика повести, конкретное и 

условное в изображении мира. Образы персонажей и драматический конфликт. 

Естественные противоречия чувств как смысл повести. Влияние повести: «Лизин 

текст» в истории русской литературы. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Сопоставление 

образа человека в классицизме и сентиментализме на примере комедии Д. И. 

Фонвизина «Недоросль»и повести Н. М . Карамзина «Бедная Лиза». Устные 

иллюстрации к повести «Бедная Лиза». Письмо другу в сентиментальном стиле. 

Конспекти резюме одной из критических статей о творчестве Карамзина. 

Самостоятельное чтение. Н. М. Карамзин. «Остров Борнгольм», фрагменты из 

«Писем русского путешественника»;«Н. М . Карамзин: pro et contra» (сост. Л. А. 

Сапченко); Ю. М. Лотман. «Карамзин»; В. Н. Топоров. «“Бедная Лиза” Карамзина: 

Опыт прочтения»; Н. Я. Эйдельман. «Последний летописец». 

5. В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады; Ф. И. Тютчев. «Silentium»; А. А. 

Фет. «Как беден наш язык! – Хочу и не 

могу…» (3 часа) 

Годы: от незаконного наследника до воспитателя наследника. Драма 

самоотречения и разделенной любви. Отношения с Пушкиным и будущим 

императором Александром II. Жуковский как литератор: «поэзия чувства и 

“сердечного воображения”» (А. Н. Веселовский). Между сентиментализмом и 

романтизмом. Переводы и оригинальное творчество. «Невыразимое» как лирический 

манифест. Элегии «Вечер» и «Море» – опыты нового природоописания, пейзажа 

души. «Светлана»: балладные ужасы, фольклорные мотивы и счастливая развязка. 

Здесь и Там –полюса романтического мира Жуковского. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение. Сравнение взглядов В. А. Жуковского, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. 
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Некрасова и Л. Н. Толстого на проблему невыразимого и формулирование своей 

точки зрения по этому вопросу. 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Литература и фольклор. 

Литературный перевод. Специфика литературных направлений. Жанры оды, элегии, 

сатиры, баллады, комедии, путешествия, сентиментальной повести. Стиль и 

стилистика. Понятие художественной речи. Предметное значение и экспрессивный 

ореол слова. 

Культурное пространство. Классицизм в русском и зарубежном искусстве. 

Русские и зарубежные писатели- классицисты. Быт поместного дворянства XVIII 

века. Сентиментальная литература и эпоха сентиментализма. Сентиментализм в 

искусстве. 

Романтизм в мировом искусстве, романтизм и миф, романтизм и фольклор. 

Романтизм и современное искусство. 

6. Урок внеклассного чтения (1 час) 

Проектная деятельность. Подготовка и проведение заочной экскурсии 

«Литературный Петербург XVIII – начала XIX века». 

Проект музея литературных героев. 

Самостоятельное чтение. В. А. Жуковский. Перевод поэмы Д. Байрона 

«Шильонский узник»; В. В. Афанасьев. «Жуковский» (Серия «Жизнь замечательных 

людей»); А. Н. Веселовский. «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного 

воображения”»; Г. А. Гуковский. «Пушкин и русские романтики»; «В. А. Жуковский в 

воспоминаниях современников» (сост. О. Б. Лебедева и А. С. Янушкевич); И. М. 

Семенко. «Жизнь и поэзия Жуковского». 

Тема 4. Творчество А. С . Г рибоедова  (10 часов; из них 8 часов – на изучение 

произведений, 1 час – на урок внеклассного чтения, 1 час – на урок развития речи) 

1. А. С. Грибоедов. «Горе от ума» (8 часов) 

«Горе мое»: жизнь поэта. Загадка рождения Грибоедова: ранняя зрелость или 

поздний рост? Светская жизнь и дипломатическая служба. Рождение «Горя от ума»: 

странный сон и многолетняя работа. Горе уму: смерть Вазир- Мухтара. Путь в 

Персию, внезапная женитьба, трагическая гибель. Грибоедовская Москва: дом как 

мир. Фамусовский дом как модель мира. Персонажи комедии: карикатуры и 

портреты. Заглавие комедии: горе уму и горе от ума. Русский странник: «ум с 

сердцем не в ладу». Идеологический и личный конфликт комедии. Образ Софьи. 

Чацкий и Репетилов: принцип двойничества. Чацкий и Грибоедов. Тройственная 

функция смеха: смех над глупцами, смех над героем, «ирония самого положения 

вещей» (М. Лифшиц). «Горе от ума» как драматургическое произведение: стихи, 

вошедшие в пословицу. Странная комедия: странствия во времени. И. А. Гончаров о 

«Горе от ума» «Горе от ума» в театре. Грибоедовские герои как вечные образы 

(произведения Е. П. Растопчиной, М. Е. Салтыкова- Щедрина и др.). 

Теоретико- литературные знания. Комедия как драматический жанр, 

классицистская и реалистическая комедия. Комический и трагический герой. 
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Второстепенные образы, внесценические персонажи. Конфликт и развязка в комедии. 

Особенности драматической стихотворной речи. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение по ролям. Составление сборника афоризмов и крылатых выражений. Отзыв о 

спектакле (постановке комедии). Конспект одной из критических работ о «Горе от 

ума». Составление библиографии литературоведческих работо творчестве А. С. 

Грибоедова и резюме по одной из них. Сочинения «Мой знакомый Чацкий 

(Молчалин и т.д.)», «Диалог с Софьей Фамусовой», «Чацкий глазами Фамусова 

(Молчалина, Софьи)». Рефрат или устное сообщение на тему «Две комедии: сходства 

и различия (“Недоросль” Д. И. Фонвизина и “Горе от ума” А. С. Грибоедова)». 

Культурное пространство. А. С. Грибоедов. Русский театр и театральные деятели. 

Театр как синтез искусств режиссера, актеров, декораторов, художников, музыкантов 

и др. Постановки пьесы А. С. Грибоедова как отражение особенностей времени. 

2. Урок внеклассного чтения (1 час) 

Проектная деятельность. Инсценирование эпизодов из пьесы Грибоедова или 

современной комедии. Создание драматической постановки по комедиям разных 

времен и стран «Время смеется». 

Самостоятельное чтение. «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников» 

(сост. С. А. Фомичев); «“Век нынешний и век минувший…”: Комедия А. С. 

Грибоедова “Горе от ума” в русской критике и литературоведении» (сост. В. М . М 

аркович, М. Я. Билинкис); А. А. Кунарев. «Комедия А. С. Грибоедова “Горе от ума”: 

Комментарий. Книга для учителя и ученика»; И. Н. Медведева. «“Горе от ума” 

Грибоедова»; Ю. Н. Тынянов. «Смерть Вазир- Мухтара»; С. А. Фомичев. «Комедия А. 

С. Грибоедова “Горе от ума”: Комментарий»; Е. Н. Цимбаева. «Грибоедов» (Серия 

«Жизнь замечательных людей»). 

Тема 5. Творчество А. С . Пушкина (22 часа; из них 20 часов – на изучение 

произведений, 1 час – на урок внеклассного чтения, 1 час – на урок развития речи) 

1. Жизнь и творчество А. С. Пушкина. Д. С. Самойлов. «Дом-музей» (3 часа) 

Лицей как дом: «нам целый мир чужбина». Счастье странствий: Крым, Молдавия, 

Одесса. Дом как чужбина: Михайловское и две столицы. Болдинская осень: «ай, да 

Пушкин…» Последний Петербург: «я числюсь по России». 

2. Вольнолюбивая лирика (3 часа) 

Уроки вольности: мгновенья упованья («Вольность»; «К Чаадаеву»; «Деревня»; 

«Во глубине сибирских руд…»; «Стансы», 

(1826); «Анчар»; «Пир Петра Великого»). 

3. Поэма «Цыганы» (2 часа) 

«Цыганы» (1824): парадокс о воле. 

4. Лирика любви и дружества (2 часа) 

Любовь и дружество: два дивных чувства («19 октября» (1825); «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…»; «Я вас любил: любовь еще, быть может…»; 

«Мадона»; «Была пора: наш праздник молодой…»). 
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5. Философская лирика (2 часа) 

Мудрость Пушкина: «печаль моя светла» («Элегия» (1817); «Элегия» (1830); 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…»; «Два чувства дивно близки нам…»; «Из 

Пиндемонти»). 

6. «Маленькие трагедии» (2 часа) 

Своеобразие жанра «маленьких трагедий» и их место в творчестве Пушкина. 

«Грозные вопросы морали» (А. А. Ахматова). 

«Моцарт и Сальери»: исторический факт и легенда. Три «платоновских» диалога: 

«О зависти и дружбе», «Об искусстве и ремесле», «О гении и злодействе». Авторская 

позиция: диалог и моральный итог. 

7. «Евгений Онегин» (6 часов) 

История создания. Большое стихотворение: 7 лет 4 месяца 17 дней. Главное 

произведение А. С. Пушкина. Специфика жанра. Роман в стихах: дьявольская 

разница. Онегинская строфа и свободная композиция. Фабула и отступления. Роман 

героев: парадоксы любви. Конкретно- историческая специфика и вечная 

проблематика. История драматического несовпадения созданных друг для друга 

людей. А. С. Пушкин и Р. Брэдбери. Роман Автора: энциклопедия души. Лирический 

сюжет и персонажная фабула. Спор об «энциклопедии русской жизни»: В. Г. 

Белинский и Д. И. Писарев. Роман романов: энциклопедия русской литературы (Д. Д. 

М инаев, А. А. Блок, Б. Л. Пастернак, А. Т. Твардовский). Финал романа В. В. 

Набокова «Дар»: онегинская строфа и пушкинские мотивы. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение. Инсценирование сцен из драматических произведений А. С. Пушкина. 

Сопоставление иллюстраций к произведениям поэта. Подготовка сообщений об 

истории создания какого- либо произведения Пушкина. Сопоставление 

произведений, близких по теме («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» А. С. 

Пушкина и «Памятник» Г. Р. Державина, «К морю» А. С. Пушкина и «Море» В. А. 

Жковского и т.п.). Сопоставление черновых редакций и окончательных вариантов 

пушкинских стихотворений. Отзыв об одной из музыкальных интерпретаций 

произведений А. С. Пушкина (романсы «Не пой, красавица, при мне…» «Я помню 

чудное мгновенье…», оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», 

М. И. Глинки «Руслан и Людмила», С. В. Рахманинова «Алеко»). Сочинение «Образ 

главного героя в повести А. С. Пушкина “Пиковая Дама” (или романе “Евгений 

Онегин”) и одноименной опере П. И. Чайковского». Отзыв о кинофильме М. 

Швейцера «Маленькие трагедии» (или об интерпретации режиссером одной из 

«маленьких трагедий»). Рецензия на книгу о жизни и творчестве А. С. Пушкина. 

Конспект критической работы о творчестве Пушкина. Исследовательская работа 

«Эпиграфы “Евгения Онегина”: источники и смысл». Устные сообщения или 

рефераты «Онегин и Ленский: две судьбы», «Татьяна и Ольга: две сестры». 

Сочинение «Английский “Онегин”: энциклопедия или…?». 
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Теоретико- литературные знания. Лирические жанры. Романтизм и реализм: 

взаимосвязи и противоречия. Роман в стихах как уникальный жанр. Лирические 

отступления и их функция в романе. Календарь и хронология «Евгения Онегина». 

Драма как род литературы и трагедия как драматический жанр. Конфликт в трагедии. 

Специфика пушкинских «опытов драматических изучений» Автор в эпосе, драме и 

лирике. Герой в эпосе и в драме. Эпический и драматический цикл. Онегинская 

строфа как пушкинская «смелость изобретения». 

Культурное пространство. Пушкин и пушкинская эпоха в искусстве. Культура 

России первой половины XIX века. Интерпретации пушкинских произведений в 

искусстве. Художественны фильм М. Файнс «Онегин». 

8 Урок развития речи (1 час) 

9. Урок внеклассного чтения (1 час) 

Проектная деятельность. Выпуск литературной газеты или журнала («Друзья 

Пушкина», «Пушкин в Крыму и на Кавказе» и т. п.). Подготовка заочной 

(виртуальной) экскурсии («Пушкин в Михайловском», «Пушкин в Петербурге», 

«Пушкин в Москве» и т.п.). Отзыв о переводе одного из произведений Пушкина на 

иностранный язык. Подготовка и исполнение литературно-музыкальной композиции 

«В мире пушкинских произведений». 

Самостоятельное чтение. Ф. М. Достоевский. «Пушкин»; В. Г. Белинский. 

«Сочинения Александра Пушкина. Статьи восьмая и девятая»; М. А. Булгаков. 

«Пушкин (“Последние дни”)»; М. И. Цветаева. «Стихи к Пушкину»; Д. С. Самойлов. 

«Пестель, Поэт и Анна», «Дом- музей»; Ю. М. Лотман. «Пушкин»; В. С. 

Непомнящий. «Пушкин. Русская картина мира»; Онегинская энциклопедия (т. 1–2) 

(под общ. ред. Н. И. Михайловой); «“Моцарт и Сальери”, трагедия Пушкина: 

Движение во времени. Антология трактовок и концепций от Белинского до наших 

дней» (сост. В. С. Непомнящий); «А. С. Пушкин: pro et contra» (т. 1–2) 

(Г. Е. Потапова и др.); «А. С. Пушкин: Школьный энциклопедический словарь» 

(под ред. В. И. Коровина); А. В. Тыркова- Вильямс. «Пушкин» (т. 1–2); Ю. Н. 

Чумаков. «“Евгений Онегин” А. С. Пушкина. В мире стихотворного романа». 

Тема 6. Творчество М. Ю. Л ермонтова (18 часов; из них 16 часов – на изучение 

произведений, 1 час – на урок внеклассного чтения, 1 час – на урок развития речи) 

1. Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова (1 час) 

Строптивый корнет: «пока не требует поэта…». Раннее взросление и ощущение 

высокого призвания. Оправдание романтических формул. Служебные шалости и 

поэтическое творчество. «Смерть Поэта» как переломное произведение М. Ю. 

Лермонтова. Великий поэт: «подтвердив своей судьбою строчку…». Первая ссылка и 

возвращение в Петербург. Вторая ссылка и последняя дуэль. 

2. Мотив одиночества и конфликт с миром в лирике Лермонтова (4 часа) 

Стихотворение Д. Г. Байрона «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» в 

переводе М. Ю. Лермонтова. Стихотворения 
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«Узник» А. С. Пушкина и «Узник» М. Ю. Лермонтова. «Монолог», «Нет, я не 

Байрон, я другой…» «Дума», «И скучно, 

и грустно…», «Как часто пестрою толпою окружен…». 

3. Поэт как герой (2 часа) 

«Смерть Поэта», «Поэт» (1838), «Пророк» (1841). 

4. Поиски гармонии: земля и небо, Родина (2 часа) 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» (1837), «Молитва» (1839), 

«Родина», «Выхожу один я на дорогу…». 

5. «Герой нашего времени» (7 часов) 

Спиральная композиция: герой в зеркалах. Б. М . Эйхенбаум и В. В. Набоков о 

композиции романа в новеллах. Странный человек: грани скуки. Авантюрная фабула 

и психологический сюжет. Функции рассказчиков. Портрет Печорина – первый 

психологический портрет в русской литературе. Внутренний человек: парадоксы 

психологизма. Герои – зеркала Печорина. Эксперименты над жизнью. Самоанализ и 

самооговор. «Фаталист» как философская новелла: проблема предопределения. 

Герой и автор: несходство и родство. Печорин как вечный образ: «лишний человек» 

или русский Гамлет? 

Теоретико- литературные знания. Реализм и романтизм. Лирические жанры. 

Романтический конфликт, романтический герой. Пейзаж и портрет в эпическом 

произведении, их функции. Роман в новеллах, социально- психологический роман. 

Романтический герой в реалистическом произведении. Композиция. Система 

образов. Автор и повествователи. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное 

чтение. Конспект критической работы о творчестве М. Ю. Лермонтова. Рецензия на 

книгу о Лермонтове. Сопоставительный анализ стихотворений «Пророк» А. С. 

Пушкина и «Пророк» М. Ю. Лермонтова. Отзыв о романсе на стихи Лермонтова. 

Сопоставление иллюстраций к произведениям Лермонтова с текстом и 

сопоставление иллюстраций разных художников. Отзыв о кинофильме «Бэла» 

(режиссер С. Ростоцкий) или телефильме «Печорин. Герой нашего времени» 

(режиссер А. Котт). 

Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов и русское искусство XIX–XX веков. 

Культура России первой половины XIX века. Экранизации романа «Герой нашего 

времени». 

6. Урок развития речи (1 час) 

7. Урок внеклассного чтения (1 час) 

Проектная деятельность. Подготовка заочной экскурсии («Лермонтов на 

Кавказе», «Лермонтов в М оскве», «Лермонтов в Петербурге», «Лермонтов в 

Тарханах» и т.п.). Подготовка литературно- музыкальной композиции «И лишь тогда 

мне наслажденье жизнь, когда в борьбе проходит каждый день…». 

Самостоятельное чтение. В. Г. Белинский. «“Герой нашего времени”, сочинение 

М. Ю. Лермонтова»; Э. Г. Герштейн. «Роман М. Ю. Лермонтова “Герой нашего 
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времени”»; «М. Ю. Лермонтов: pro et contra» (сост. В. М . М аркович, Г. Е. 

Потапова); В. А. Мануйлов. «Роман М. Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”: 

Комментарий»; А. М. Марченко. «Лермонтов»; В. В. Набоков. «Предисловие к 

“Герою нашего времени”». 

Тема 7. Н. В . Г оголь. «Мертвые души» (15 часов; из них 13 часов – на изучение 

произведений, 1 час – на урок внеклассного чтения, 1 час – на урок развития речи) 

1. Жизнь и творчество Н. В. Гоголя (2 часа) 

Гоголек: веселый меланхолик. Детство и юность в провинции. Петербургские 

мечтания. Служебные и литературные неудачи. Знакомство с Пушкиным. Триумф 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки». Премьера «Ревизора» и моральная катастрофа. 

Бегство 

из России. Новый Гоголь: непонятый пророк. Жизнь в Риме. Работа над 

«Мертвыми душами». Выход первого тома поэмы и споры вокруг него. «Выбранные 

места из переписки с друзьями». Второй том поэмы: скитания, сожжение, смерть. 

2. «Мертвые души» (1842) (11 часов) 

Поэма как малый род эпопеи. Первая страница: образ целого. Герой: подлец- 

приобретатель или воскресшая душа? Чичиков первого и второго тома. Портреты 

персонажей: смех и страх. Автор: пророк и лирик. Образ России: подробности и 

обобщение. Роль «лирических отступлений» в структуре поэмы. «Повесть о капитане 

Копейкине». Стиль: слова и краски. Образ Гоголя в русской культуре: социальный 

сатирик, мистический пророк, гротескный сатирик. Персонажи Гоголя как вечные 

образы. 

Теоретико- литературные знания. Уникальные жанровые формы в Золотом веке 

русской литературы: роман в стихах, роман в новеллах, поэма в прозе, 

«петербургская повесть» в стихах, «маленькие трагедии». Пространство и время 

(хронотоп) в художественном произведении, роль хронотопа большой дороги в 

структуре поэмы. Сюжет и фабула, лирические отступления как сюжетный элемент. 

Образ и голос автора. Приемы комического: гипербола, гротеск. Образы- символы. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Подготовка 

презентации об иллюстрациях и иллюстраторах «Мертвых душ». Исследовательская 

работа «Герои “Мертвых душ” глазами художников разных эпох». Сопоставление 

образов 

помещиков по принципу контрастных пар и по принципу подобия (Манилов – 

Ноздрев, Манилов – Коробочка, Коробочка – Собакевич, Ноздрев – Собакевич). 

Сопоставление персонажей комедии Гоголя «Ревизор» с персонажами поэмы 

«Мертвые души» (Хлестаков и Ноздрев и др.). Анализ эпизодов (визиты Чичикова к 

помещикам). Анализ лирических отступлений. Сочинения «Что могут без слов 

рассказать о помещике его усадьба и домочадцы?», «Кто же такой Павел Иванович 

Чичиков?», «Герои Гоголя и современность». Сочинение «Новые похождения 

Чичикова» (по аналогии с рассказом М. А. Булгакова). Отзыв о кинофильме 

«Мертвые души» (режиссер М. Швейцер). Конспект одной из критических статей о 
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творчестве Гоголя и ее резюме. Поиск гоголевских типов и ситуаций в современной 

жизни. 

Культурное пространство. Творчество Н. В. Гоголя и русское искусство XIX–XX 

веков. Культура России XIX века. Быт по- 

местного дворянства и чиновничества. «Мертвые души» Н. В. Гоголя в кино и на 

сцене. Памятники Н. В. Гоголю в Москве. 

3. Урок развития речи (1 час) 

4. Урок внеклассного чтения (1 час) 

Проектная деятельность. Инсценировка одной из сцен поэмы Н. В. Гоголя.5 

Самостоятельное чтение. «Н. В. Гоголь: pro et contra» (т. 1; сост. С. А. Гончаров); 

И. П. Золотусский. «Гоголь»; Ю. В. Манн. «Н. В. Гоголь: Судьба и творчество»; П. К. 

Боголепов, Н. П. Верховская. «Тропа к Гоголю»; В. В. Набоков. «Николай Гоголь»; М. 

А. Булгаков. «Похождения Чичикова», «Мертвые души» (инсценировка романа Н. В. 

Гоголя). 

Заключительный урок. Эпилог как пролог: веселые ребята. 

История русской литературы в анекдотах 

Раздел III 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

  7 класс 8 класс 9 класс 

Читательская деятельность 

(умения, связанные с читательской и аналитической деятельностью в ходе работы с 

художественным текстом): 

воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, 

понимать их смысл 

различать стихи и прозу 

выразительно читать произведение или фрагменты, в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения и правила декламации; 

читать по ролям фрагменты художественного произведения 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы 

выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту 

отвечать на вопросы, подтверждая ответ примерами из текста 

самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые 

произведения одного или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой 

планировать свой круг чтения художественной литературы 

участвовать в коллективном 

обсуждении (в том числе группо-

вом) прочитанного или 

прослушанного произведения, 

вести диалог с учителем и 

одноклассниками: задавать 

вопросы, обосновывать 

собственное мнение, понимать 

• участвовать в дискуссии, дебатах 

• вести дискуссию, дебаты 
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чужую точку зрения; 

соотносить свою точку зрения с 

другими, участвовать в диспуте 

различать про-

изведения по 

их родовой 

принад-

лежности: эпос, 

лирику, драму 

различать 

худо-

жественное и 

документально

е; 

иметь 

представление 

о художе-

ственной 

условности, о 

художе-

ственной 

правде и 

вымысле, о 

романтическом 

произведении и 

романтическом 

герое, о 

народности в 

искусстве, о 

двоемирии в 

литературном 

произведении, 

о 

реалистическом 

произведении 

иметь 

представление 

о фантасти-

ческом, об 

авто-

биографическо

м 

произведении, о 

психологизме 

повествования, 

о реализме как 

художественно

м методе 

характеризо-

вать 

особенности 

эпоса, лирики и 

драмы как 

родов 

литературы; 

иметь 

представление о 

мистическом и 

иррацио-

нальном в лите-

ратуре 

характеризова

ть 

художественны

й мир 

литературного 

произведения, 

соотносить его 

с литературным 

направлением 

(классицизмом, 

сентиментализ-

мом, романтиз-

мом, 

реализмом) 

• сопоставлять черновой и 

окончательный вариант 

произведения 

сопоставлять историческое (или биографическое) 

событие и его художественное воплощение в 

литературном произведении 

  различать 

понятия 

«автор», «по-

вествователь», 

«рассказчик», 

объяснять осо-

бенности пове-

ствовательной 

организации 

художественног

о произведения; 

иметь 

представление 

о стилизации; 

иметь 

различать по-

нятия «автор», 

«повествовател

ь», 

«рассказчик», 

самостоятельно 

объяснять в 

ходе анализа 

особенности 

повествователь-

ной 

организации 

художественног

о произведения; 

выявлять 
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представление 

о пародии 

авторское 

отношение и 

авторскую по-

зицию 

различать 

жанры 

литературных 

произведений: 

миф, народную 

и литературную 

сказку, загадку, 

басню, рассказ, 

роман, балладу 

различать 

жанры легенды, 

героического 

эпоса, былины, 

летописи, 

исторической 

баллады, песни, 

повести, 

поэмы, сказа, 

приключенческ

ого романа, 

новеллы, 

дружеского 

послания как 

жанра лирики 

различать 

жанры эпопеи 

как по-

вествовательно

й поэмы; 

поучения, 

жития, древне-

русской 

повести, поэмы, 

стихотворения 

в прозе, 

трагедии; 

характеризова

ть повесть, 

рассказ, 

новеллу, роман, 

рыцарский 

роман как 

эпические 

жанры 

различать 

сонет как жанр 

лирики; драму, 

трагедию, 

комедию как 

жанры драмы, 

феерию; 

самостоятельн

о анализировать 

произведения 

разных жанров, 

проводить 

сопоставительн

ый анализ 

произведений; 

• выявлять 

тексты других 

жанров (песня, 

сказка и т.д.) и 

определять их 

роль в ли-

тературном 

произведении 

различать 

жанры лирики: 

элегию, 

послание, 

эпитафию, оду; 

роман в стихах, 

психо-

логический ро-

ман, 

лирическую 

поэму; 

анализировать 

художественны

е произведения 

с учетом их 

жанровой 

специфики 

иметь первона 

чальное пред-

ставление о 

теме, 

проблематике и 

идее 

эпического 

произведения; 

определять 

тему, идею 

произведения 

по вопросам 

учителя; 

иметь 

первоначальное 

представление 

о фабуле, 

конфликте, 

композиции; 

выявлять 

различать 

тему и 

проблему; 

определять с 

помощью 

учителя 

проблематику 

произведения; 

находить 

фольклорные 

элементы 

(мифы и 

легенды) в 

литературном 

произведении; 

анализировать 

эпизод по 

предложенному 

плану; 

различать социальные, нрав-

ственные, психологические, 

философские проблемы 

произведения, определять 

проблематику произведения; 

самостоятельно определять 

тему, проблему, идею; 

иметь представление об 

авторской позиции и способах ее 

выражения; 

определять авторскую позицию 

в художественном произведении; 

определять способы выражения 

авторской позиции в драме; 

• характеризовать элементы 

компо-зиции: отклонение от 

фабулы, внесюжетные элементы, 

ретроспективу как 

композиционный прием; 

• находить в тексте 

характеризова

ть литературное 

произведение 

как 

художественное 

целое; 

характеризова

ть сюжет, 

фабулу, мотив и 

лейтмотив в 

литературном 

произведении; 

определять 

тип конфликта 

в драматиче-

ским 

произведении; 

характеризова

ть образы 

предметного 
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основные 

элементы 

композиции в 

художественно

м 

произведении: 

экспозицию, 

завязку, 

развитие 

действия, 

кульминацию, 

развязку; 

• выделять 

смысловые 

части 

художественно

го текста; 

• составлять 

простой план 

прочитанного, 

в том числе 

цитатный; 

• иметь 

первоначальное 

представление 

о пространстве 

и времени в 

литературном 

произведении; 

• 

характеризоват

ь пространство 

и время в 

художественно

м произведении 

(в 

литературной 

сказке); 

• иметь 

первоначальное 

представление 

о пейзаже; 

находить в 

тексте пейзаж, 

интерьер, 

определять их 

функцию в 

художественные детали, 

определять их функцию в 

произведении; 

• характеризовать портрет 

(развернутый и краткий), 

интерьер (объективный и 

субъективный), пейзаж; 

• иметь представление об 

аллюзиях и реминисценциях; 

• находить аллюзии и 

реминисценции в 

художественном произведении 

мира, 

художественны

е детали, 

образы- 

символы и 

рамочные 

компоненты 

текста (имя 

автора, 

название, 

посвящение и 

эпиграф, 

жанровый 

подзаголовок), 

определять их 

роль в 

художественно

м целом 

произведения; 

называть в 

ходе анализа 

основные ком-

поненты 

драматического 

текста: диалоги, 

монологи, 

авторские 

ремарки; 

самостоятельн

о анализировать 

художественное 

произведение 

или его часть 

(эпизод, главу) 
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литературном 

произведении; 

анализировать 

эпизод художе-

ственного 

произведения 

по вопросам 

учителя 

анализировать эпизод или 

художественное произведение 

(рассказ, стихотворение) по 

предложенному плану 

анализировать эпизод и объяснять его место и 

роль в художественном произведении; 

анализировать художественное произведение 

(рассказ, повесть, стихотворение, роман) по 

самостоятельно составленному плану 

сопоставлять эпизоды одного 

литературного произведения и 

сравнивать произведения разных 

авторов, близкие по теме, на 

уровне сюжета, системы персо-

нажей по заданным критериям 

сопоставлять эпизоды одного литературного 

произведения и сравнивать произведения разных 

авторов, близкие по теме, на уровне сюжета, 

системы персонажей по самостоятельно выра-

ботанным критериям 

под 

руководством 

учителя 

выявлять 

систему 

персонажей в 

произведении; 

иметь 

первоначальное 

представ ление 

о портрете в 

литературном 

произведении; 

находить 

портрет героя, 

объяснять, как 

портрет его 

характеризует; 

характеризова

ть героя по 

предложенному 

плану 

самостоятельн

о выявлять 

систему 

персонажей в 

произведении; 

характеризова

ть 

мифологическо

го героя по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

иметь 

представление 

о литературном 

характере; 

характеризова

ть главных и 

второ-

степенных, 

положительных 

и 

отрицательных 

героев; 

характеризова

ть персонажа в 

эпическом 

произведении, 

используя 

основные 

способы 

характеристики

; 

иметь 

представление 

о романтиче-

ском герое, 

о лирическом 

герое 

стихотворения, 

самостоятельн

о 

характеризовать 

систему 

персонажей 

произведения; 

выявлять 

героев- 

двойников; 

• соотносить 

образ 

персонажа и его 

прототип, лири-

ческого героя и 

поэта 
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о сатирическом 

герое и 

способах созда-

ния 

сатирического 

типа; 

характеризова

ть образ 

персонажа в 

драме; 

иметь 

представление 

о внутреннем 

монологе как 

средстве 

характеристики 

героя 

сравнивать героев одного 

произведения и героев разных 

произведений по заданным 

критериям 

• сравнивать героев одного произведения и героев 

разных произведений по самостоятельно 

выработанным критериям 

иметь 

первоначальное 

представление 

о лирическом 

стихотворении, 

о пейзажной 

лирике, о цве-

тописи, о теме 

и идее 

лирического 

стихотворения 

иметь 

представление 

о лирическом 

цикле; 

иметь 

представление 

об особенно-

стях драмы как 

рода 

литературы, о 

способах 

выражения 

авторского от-

ношения в 

драме, о 

конфликте в 

драме, о 

способах соз-

дания образов 

персонажей в 

драме; 

анализировать 

конфликт 

драматического 

произведения 

по плану; 

   



220 

анализировать 

образ 

персонажа 

драматического 

произведения 

по плану 

 

находить 

изобразительно

выразительные 

средства языка 

(сравнения, 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения) 

и определять их 

роль в создании 

образов героев, 

образа мира; 

самостоятельн

о создавать 

сравнения; 

анализировать 

лирическое 

произведение 

по вопросам 

учителя 

• иметь 

представление 

о гиперболе и 

литоте; 

находить 

гиперболу и 

литоту в 

художественно

м 

произведении, 

объяснять их 

роль в тексте; 

находить 

устаревшую 

лексику в 

качестве 

средства 

художественно

й 

изобразительно

сти и 

выразитель-

ности 

иметь представление о 

романтическом пейзаже; 

• иметь представление о 

символе как разновидности 

тропов 

характеризова

ть образ-символ 

и симво-

лический образ 

в произведении; 

• иметь 

представление 

о 

синтаксических 

средствах 

выразительност

и: риторических 

вопросах, 

риторических 

восклицаниях, 

риторических 

обращениях, 

синтаксическом 

параллелизме, 

градации, 

инверсии, 

анафоре; 

находить их в 

художественно

м тексте и 

определять их 

роль в создании 

образов 

иметь 

первоначальное 

представление 

о ритме, рифме 

и строфе; 

под 

руководством 

учителя 

графически 

изображать 

ритмический 

узор 

• иметь 

представление 

о русском 

гекзаметре 

• иметь представление о 

силлабо- тоническом и 

тоническом стихосложении 

• 

самостоятельно 

анализировать 

лирическое 

произведение, 

используя 

знания по 

стихосложению 
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стихотворения 

сопоставлять стихотворения 

разных поэтов на одну тему по 

настроению и выражению 

авторской позиции на основе 

вопросов и плана; 

сопоставлять переводы одного 

произведения под руководством 

учителя 

сопоставлять стихотворения на одну тему разных 

поэтов по настроению и выражению авторской 

позиции самостоятельно; 

сопоставлять переводы одного произведения 

самостоятельно 

• иметь представление об 

антитезе, находить антитезу в 

художественном произведении 

• самостоятельно объяснять роль использованного 

автором приема антитезы в художественном 

произведении 

иметь представление о 

комическом в литературном 

произведении; 

находить в художественном 

тексте и характеризовать коми-

ческие ситуации и комические 

характеры иметь представление 

об аллегории в басне, морали, 

художественной идее; 

находить в басне мораль, 

толковать аллегории 

иметь представление о 

сатире и юморе; 

определять, какой вид 

комического (юмор, са-

тира) использован 

автором в произведении 

• характеризовать 

аллегорические образы в 

басне, раскрывать смысл 

аллегории 

понимать особенности 

сатиры, гротеска, 

сарказма, находить 

разные виды 

комического в 

произведении, объяснять 

их роль в тексте; 

различать виды 

комического: юмор, 

иронию, сатиру 

• составлять вопросы на знание 

текста произведения, вопросы 

для викторины по творчеству 

писателя 

• составлять продуктивные вопросы, в том числе 

проблемные, для анализа текста (текстов), 

организации дискуссии, дебатов 

определять на-

значение 

разных видов 

текстов; 

находить клю-

чевые слова 

(тематическое 

поле текста); 

выделять 

главную мысль 

текста 

преобразовыват

ь текст в 

таблицу (две 

графы), схему 

для лучшего 

запоминания по 

образцу; 

составлять 

простой план; 

различать 

темы и 

микротемы 

текста, 

выделять 

главную и 

избыточную 

информацию; 

комментирова

ть текст 

преобразовыват

ь текст в 

таблицу, схему 

самостоя-

тельно; 

составлять 

развернутый 

план учебного 

текста, писать 

тезисы; 

• сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной теме 

составлять конспект учебного 

текста, небольшой критической 

статьи; 

писать реферат по 1–2 источни-

кам; 

перерабатывать исходный текст 

в текст иного жанра (аннотации, 

рецензии, интервью и т.д.); 

под руководством учителя 

проводить небольшое 

исследование; 

излагать результаты исследова-

ния и представлять их в классе; 

составлять текст интервью с 

писателем на основе научного 

текста 

формулироват

ь на основе 

текста систему 

аргументов 

(доводов) для 

обоснования 

определенной 

позиции писать 

реферат; 

составлять 

библиографию 

литературо-

ведческих работ 

о творчестве 

писателя; 

писать отзыв о 

научной статье; 

писать 

рецензию на 

книгу о 
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исследовать 

обозначенную 

учителем 

проблему, 

находить 

ответы на 

проблемные 

вопросы в 

научных 

текстах; 

готовить 

инфор-

мационную 

замет ку в 

школьную 

газету о жизни 

и творчестве 

писателя на 

основе учеб-

ного текста 

ставить 

вопросы и 

искать ответы 

на них в 

научно-

популярных 

текстах; 

под 

руководством 

учителя ставить 

проблему 

исследования, 

формули ровать 

проблемные 

вопросы; 

• находить 

ответы на 

поставленные 

вопросы в 

научных 

текстах 

творчестве 

писателя; 

писать 

учебную 

статью, 

используя не-

сколько 

источников; 

готовить 

выступление на 

дискуссии, 

дебатах; 

готовить 

вопросы 

оппонентам; 

проводить 

учебное 

исследование, 

представлять 

его результаты 

на научно-

практических 

конференциях; 

готовить речь 

оппонента; 

готовить 

радиопередачу 

о жизни и твор-

честве 

писателя, его 

произведениях; 

готовить 

уроки 

внеклассного 

чтения для 

младших 

школьников с 

анонсом 

произведений 

современных 

детских 

писателей, 

используя 

тексты научно-

популярной 

литературы, 

литературных 
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сайтов 

Литературно-творческая деятельность 

(умения, связанные с творческой переработкой исходного текста: творческий 

пересказ, подготовка устных сообщений, написание сочинений, художественная 

интерпретация, поиск связей с другими видами искусства): 

• создавать устные словесные портреты, пейзажи, картины на основе 

художественного текста 

• писать сочинение-рассуждение в форме развернутого ответа на вопрос на основе 

художественных и учебных текстов 

• выразительно читать текст художественного произведения 

• инсценировать эпизоды произведения 

• готовить творческий пересказ 

художественного произведения 

(от лица другого героя) 

• готовить пересказ с элементами комментария, с 

выполнением творческого задания 

• писать 

сочинение- 

анализ эпизода 

литературного 

произведения 

по вопросному 

плану, 

предложенному 

учителем; 

• создавать 

устные 

сочинения о 

доме (своем 

доме, доме 

литературного 

героя, 

сказочного 

персонажа) по 

плану; 

• готовить 

устные 

рассказы о 

людях в 

экстремальных 

обстоятельства

х (на основе 

рассказов 

родных, 

знакомых, 

заблудившихся 

в лесу, 

попавших в 

сложную 

писать 

сочинение по 

картине; 

писать 

сочинение- 

повествование 

о человеке с 

включением 

его портрета; 

• писать 

сочинение 

«История, 

рассказанная 

бабушкой 

(дедушкой и 

др.)», сохраняя 

особенности 

речи 

рассказчика; 

• писать 

сочинениесопо

ставление 

образов 

главных героев 

рассказов; 

• писать 

сочинениерассу

ждение о 

смысле 

названия 

произведения;  

писать 

сочинение-

писать сочине-

ние-сравнитель-

ную характери-

стику героев по 

алгоритму, 

предложенному 

в учебнике; 

• описывать 

портрет 

художника; 

• писать 

автобиографиче

ские сочинения; 

• писать 

сочинениеэссе; 

• писать 

сочинение на 

историческую 

тему; 

• писать 

сочинение-

сопоставление 

фрагментов 

произведения и 

его 

экранизации 

• писать 

сочинение- 

рассуждение на 

основе 

высказы-вания 

литературного 

героя; 

• писать 

сочинениерассу

ждение, 

раскрывающее 

смысл 

афоризма; 

• писать 

сочинение-

рассуждение по 

критическому 

отзыву с 

аргументирован

ной 

формулировкой 

позиции автора 

и собственной 

позиции; 

• писать 

сочинение по 

картине одного 

из итальянских 

художников 

эпохи 

Возрождения 

• писать 

сочинение- 

рассуждение 

на 

литературную и 

общекультурну

ю тему 
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ситуацию); 

писать 

сочинение- 

описание; 

писать 

сочинение- 

рассуждение в 

форме ответа 

на проблемный 

вопрос 

описание внеш-

ности человека 

с включением 

элементов 

комического; 

писать 

сочинение- 

сопоставление 

образов героев 

в произведении 

и кинофильме 

сочинять 

сказки, загадки; 

сочинять 

истории или 

диалоги с 

включением 

поговорок; 

сочинять пей-

зажные миниа-

тюры на основе 

фотографий 

или пейзажной 

живописи; 

сочинять 

стихотворения 

о природе; 

сочинять 

устные 

рассказы о до-

машних живот-

ных; 

сочинять 

юмори-

стический 

рассказ 

сочинять юмо-

ристический 

рассказ-сказ; 

сочинять 

продолжение 

художе-

ственного 

произведения 

сочинять 

поучение 

современникам; 

сочинять 

монолог на 

нравственно-

философскую 

тему; 

сочинять 

стихотворения 

в прозе на 

философскую 

тему; 

сочинять 

стилизованные 

или паро-

дийные тексты; 

сочинять 

смешной 

рассказ о себе и 

своих сверстни-

ках 

 сочинять 

сатирический 

рассказ или 

рассказ на 

современном 

материале; 

сочинять 

письмо другу в 

сентимен-

тальном стиле 

писать отзыв об изученном или 

самостоятельно прочитанном 

произведении малого жанра 

(рассказе, сказке) по плану 

писать отзыв об изученном или 

самостоятельно прочитанном 

произведении; 

составлять аннотацию к 

прочитанному произведению по 

образцу 

писать 

рецензию на 

самостоятельно 

прочитанное 

произведение 

подбирать иллюстрации к про-

изведениям или создавать свои; 

давать устный отзыв об 

иллюстрациях одноклассников 

по плану; 

подбирать музыкальные 

произведения к стихотворным 

текстам; 

подбирать цветовые и 

музыкальные лейтмотивы к 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

«звучащие» в 

литературном 
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сравнивать живописный и лите-

ратурный образ (стихотворение и 

картину на сходную тему); 

писать отзыв об иллюстрациях 

к художественным 

произведениям 

главам произведения; 

анализировать иллюстрации 

разных художников к одному 

произведению, сопоставлять их; 

создавать обложку к 

произведению; 

оформлять программу, 

декорации к предполагаемой 

театральной постановке по 

художественному произведению 

произведении; 

сравнивать 

музыкальные 

интерпретации 

одного 

стихотворения; 

давать отзыв о 

музыкальных 

интерпретациях 

стихотворений; 

готовить 

мелодекламаци

ю стихотворе-

ния; 

сравнивать 

переводы 

одного 

стихотворения; 

давать отзыв о 

переводе; 

сравнивать 

интерпретации 

романса раз-

ными 

исполнителями 

иметь 

представление 

о художе-

ственной 

интерпретации; 

писать отзыв о 

мультфильме, 

кинофильме 

или спектакле, 

созданных на 

основе 

художественно

го 

произведения 

(по мотивам 

народной или 

литературной 

сказки); 

• составлять 

киносценарий 

по эпизоду 

художе-

давать устный 

и письменный 

отзыв об одном 

из 

произведений 

искусства 

(скульптура, 

архитектура, 

живопись); 

• писать отзыв 

о фрагменте ки-

нофильма или 

анимационного 

фильма 

писать отзыв о театральной по-

становке или киноверсии дра-

матического произведения по 

предложенному плану 

самостоятельн

о 

интерпретирова

ть про-

изведение; 

писать 

рецензию на 

театральную 

постановку или 

киноверсию 

произведения с 

использованием 

дополнительны

х источников 
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ственного 

произведения 

Раздел IV 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литература», 7 класс, 

Тема 
Кол-во 

часов 

Тема 1. Героизм и патриотизм 15 

1.1. Героический эпос в мировой литературе 5 

1.1.1. Гомер. «Илиада» (пер. Н.И. Гнедича), «Одиссея» (пер. 

В.А. Жуковского) – обзорное изучение; А.С. Кушнер. «Я думаю, когда 

Гомер писал... », А.А. Тарковский. «мщение Ахилла» 

3 

1.1.2. Национальный карелофинский эпос. «калевала» – обзорное 

изучение 
1 

1.1.3. урок внеклассного чтения 1 

1.2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси 2 

1.2.1. «Поучение» Владимира Мономаха 2 

1.3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе 8 

1.3.1. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» 3 

1.3.2. Н.А. Некрасов. «Мороз, красный нос» 2 

1.3.3. М. Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» 2 

1.3.4. Домашняя самостоятельная работа. М. Горький. «Челкаш»  

1.3.5. Урок развития речи 1 

Тема 2. Мир литературных героев 18 

2.1. «маленький человек» в русской литературе 8 

2.1.1. А.С. Пушкин. «Станционный смотритель» 3 

2.1.2. Н.В. Гоголь. «Шинель» 3 

2.1.3. А.П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска» 2 

2.2. Герой в лирике 5 

2.2.1. Домашняя самостоятельная работа. А.С. Пушкин. «Зимнее утро»  

2.2.2. М.Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи» 2 

2.2.3. В.В. Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром маяковским летом на даче» 
1 

2.2.4. Диагностическая работа. О.Э. Мандельштам. «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса... » 
1 

2.2.5. Урок развития речи 1 

2.3. Народный характер 5 

2.3.1. И.С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника») 1 

2.3.2. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два 

богача», «Щи», «Русский язык», «Житейское правило», «Разговор» 
1 

2.3.3. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух гене-

ралов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 
2 

2.3.4. Урок внеклассного чтения 1 

Тема 3. Герой и нравственный выбор 26 

3.1. Взросление героя. Становление души 5 

3.1.1. Л.Н. Толстой. «Детство» (изучение отдельных глав) 2 

3.1.2. М.Горький. «Детство» (обзорное изучение) 2 
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3.1.3. Ф.Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика») 1 

3.1.4. Домашняя самостоятельная работа. И.А.Бунин. «Подснежник»  

3.2. Испытание героев любовью 10 

3.2.1. И. Ф. Анненский. «Среди миров»; Ермолай- Еразм. «Повесть о 

Петре и Февронии» 
1 

3.2.2. У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» 3 

3.2.3. урок внеклассного чтения 1 

3.2.4. А.С. Пушкин. 

«Барышня-крестьянка» 
2 

3.2.5. А.С. Пушкин. «Дубровский» 3 

3.2.6. Домашняя диагностическая работа. О.Генри. «Дары волхвов»  

3.3. Личность и власть: вечное противостояние 5 

3.3.1. м.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца калашникова» 
2 

3.3.2. А.к.Толстой. «князь Серебряный» (обзорное изучение) 2 

3.3.3. В.Скотт. «Айвенго» (обзорное изучение) 1 

3.4. Человек и война 6 

3.4.1. Стихотворения о войне. Обзорный урок: Д.С.Самойлов. «Сороко-

вые»; А.Т.Твардовский. «Две строчки»; к.м.Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины... » 

1 

3.4.2. А.Т. Твардовский. «Василий Теркин». Обзорное изучение 2 

3.4.3. М.А. Шолохов. «Судьба человека» 1 

3.4.4. В. В. Быков. «Обелиск» 2 

Тема 4. «Странный человек» в движении времени 11 

4.1.1. М .де Сервантес. «Хитроумный идальго 

Дон кихот Ламанчский»; С.Я. Маршак. «Пора в постель, но спать нам 

неохота... » – обзорное изучение 

2 

4.1.2. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» («Путешествие в 

Лилипутию») 
2 

4.1.3. В.М.Гаршин. «Красный цветок» 2 

4.1.4. А.П.Платонов. «Юшка» 1 

4.1.5. В.м.Шукшин. «Чудик»; В.С.Высоцкий. «Еще – ни холодов, ни 

льдин.» 
1 

4.1.6. Итоговая диагностическая работа. Р.Брэдбери. «Все лето в один 

день» 
1 

4.1.7. Урок развития речи 1 

4.1.8. урок внеклассного чтения 1 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литература», 8 класс, 

Тема 
Кол-во 

часов 

Тема 1. О любви (22 часа – на изучение произведений, 1 час – на 

диагностическую работу) 
23 часа 

1.1. О любви – в лирике 8 

1.1.1. Лирика как род литературы 1 

1.1.2. Данте Алигьери. «Новая жизнь». Фрагмент гл. XXVI. Сонет 1 

1.1.3. Франческо Петрарка. Сонет 160 1 
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1.1.4. У. Шекспир. Сонет 130 1 

1.1.5. А.С.Пушкин. «Мадона» 1 

1.1.6. А.С.Пушкин. «Я вас любил: любовь еще, быть может... »; М. 

Ю.Лермонтов. к*** («Я не унижусь пред тобою.») 
1 

1.1.7. А.С.Пушкин. «Сожженное письмо»; Н.А.Некрасов. «Горящие 

письма» 
1 

1.1.8. А.С.Пушкин.  «Я помню чудное мгновенье.» А.А.Блок. «О добле-

стях, о подвигах, о славе.» 
1 

1.1.9. Домашняя самостоятельная работа. В.Скотт. «Клятва Норы»  

1.2. О любви– в эпосе 11 

1.2.1. А.С. Пушкин. «капитанская дочка» 4 

1.2.2. И.С. Тургенев. «Ася» 2 

1.2.3. А. Грин. «Алые паруса» 3 

1.2.4. И.А.Бунин. «Темные аллеи», «Холодная осень» 2 

1.3. О любви – в драме 4 

1.3.1. А.Н. Островский. «Снегурочка» 3 

1.3.2. Диагностическая работа 1 

Тема 2. О Родине (10 часов – на изучение произведений, 1 час – на урок 

внеклассного чтения) 

12 

часов 

2.1. О Родине – в лирике 7 

2.1.1. М.Ю.Лермонтов. «Родина» 1 

2.1.2. Ф.И.Тютчев. «Эти бедные селенья... », «Умом Россию не понять. » 1 

2.1.3. А.А. Блок. «Россия» 1 

2.1.4. С.А.Есенин. «Русь» 1 

2.1.5. М.И. Цветаева. «Родина» 1 

2.1.6. И.А.Бродский. «Стансы городу» 1 

2.1.7. А.А.Ахматова. «Мужество»; Р.Г. Гамзатов. «мой Дагестан»; 

К.Ш.Кулиев. «Стихи о Родине» 
1 

2.1.8. Домашняя самостоятельная работа. Н. Рубцов. «Звезда полей»  

2.2. О Родине – в эпосе 5 

2.2.1. И.С.Шмелев. «Лето Господне» – обзорное изучение 2 

2.2.2. А.И.Солженицын. «Матренин двор» 2 

2.2.3. урок внеклассного чтения 1 

Тема 3. О страшном и страхе (6 часов – на изучение произведений, 1 час 

– на урок развития речи) 
7 часов 

3.1. О страшном и страхе – в лиро-эпических произведениях 2 

3.1.1. В.А.Жуковский. «Светлана» 2 

3.2. О страшном и страхе – в эпических произведениях 5 

3.2.1. А.С.Пушкин. «Гробовщик» 2 

3.2.2. Э.А.По. «Падение дома Ашеров» 2 

3.2.3. Урок развития речи 1 

Тема 4. Об обманах и искушениях (12 часов – на изучение произ-

ведений, 1 час – на урок развития речи) 

13 

часов 

4.1. Об обманах и искушениях – в драме 7 

4.1.1. Ж.Б.Мольер. «Тартюф» 3 

4.1.2. Н.В. Гоголь. «Ревизор» 4 
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4.2. Об обманах и искушениях – в эпосе 4 

4.2.1. А.С.Пушкин. «Пиковая Дама» 2 

4.2.2. Н.В. Гоголь. «Портрет» 2 

4.3. Об обманах и искушениях – в лирике 2 

4.3.1. А.А.Блок. «Фабрика», «Ты смотришь в очи ясным зорям... » 1 

4.3.2. Урок развития речи 1 

Тема 5. О нравственном выборе (14 часов – на изучение произведений, 1 

час – на итоговую диагностическую работу) 

15 

часов 

5.1. О нравственном выборе – в драме 3 

5.1.1. М. . Булгаков. «кабала святош» 3 

5.2. О нравственном выборе – в лиро-эпических произведениях 3 

5.2.1. М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» 2 

5.2.2. Н.С. Гумилев. «Старый конквистадор» 1 

5.3. О нравственном выборе – в эпосе 9 

5.3.1. А.П. Чехов. «Пари» 1 

5.3.2. М.А. Булгаков. «Собачье сердце» 3 

5.3.3. Л.Е.Улицкая. «Пиковая дама» 2 

5.3.4. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 2 

5.3.5. Итоговая диагностическая работа 1 

Календарно-тематическое планирование  по предмету «Литература», 9 класс, 

Тема 
Кол-во 

часов 

Вводные уроки 2 

Тема 1. Вечные образы: словарь культуры 12 

1.1. Софокл. «Эдип-царь».  2 

1.2. «Божественная комедия» Данте: «смелость изобретения» 2 

1.3. Гамлет и Дон кихот как вечные образы (у.Шекспир и м.де Сервантес) 2 

1.4. Дон Жуан как вечный образ (Ж.Б.Мольер, Д.Г.Байрон, Э.Т.А.Гофман, 

А.С.Пушкин) 
2 

1.5. Фауст как вечный образ (И.В.Гёте. «Фауст») 2 

1.6. Урок развития речи 1 

1.7. урок внеклассного чтения 1 

Тема 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 9 

2.1. Русское русло: 

Рюриковичи. Русское русло: 

Романовы 

1 

2.2. Древнерусская литература: жанры и принципы. «Житие Сергия 

Радонежского» 
1 

2.3. «Слово о полку Игореве» 4 

2.4. Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения 1 

2.5. Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное 1 

2.6. Золотой век: концы и начала 1 

Тема 3. Русская литература XVIII – начала XIX века 16 

3.1. М.В. Ломоносов. Оды 2 

3.2. Д.И.Фонвизин. «Недоросль» 4 

3.3. Г.Р.Державин. Оды. Лирика. Г.Р.Державин. «Снигирь» – И.А.Брод- 3 
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ский. «На смерть Жукова» 

3.4. Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» 3 

3.5. В.А. Жуковский. Стихотворения и баллады; 

Ф. И. Тютчев. «Silentium!»; А.А.Фет. «как беден наш язык! – Хочу и не 

могу...» 

3 

3.6. урок внеклассного чте 

ния 
1 

Тема 4. Творчество А.С.Грибоедова 10 

4.1. А.С.Грибоедов. «Горе от ума» 8 

4.2. урок внеклассного чтения 1 

4.3. Урок развития речи 1 

Тема 5. Творчество А.С.Пушкина 24 

5.1. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. Д.С.Самойлов. «Дом-музей» 2 

5.2. Поэты пушкинской эпохи: А.А.Дельвиг и В.К. Кюхельбекер 1 

5.3. Вольнолюбивая лирика: «Вольность», «к Чаадаеву», «Деревня», «Во 

глубине сибирских руд.», «Стансы» (1826), «Анчар», «Пир Петра 

Великого» 

3 

5.4. Поэма «Цыганы» 2 

5.5. Лирика любви и дружества: «19 октября» (1825), «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», 

«мадона», «Была пора: наш праздник молодой.» 

2 

5.6. Философская лирика: «Элегия» (1817), «Элегия» (1830), «Пророк», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных.», «Два чувства дивно близки нам.», «Из 

Пиндемонти» 

2 

5.7. «маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери») 2 

5.8. «Евгений Онегин» 8 

5.9. Урок развития речи 1 

5.10. урок внеклассного 

чтения 
1 

Тема 6. Творчество М.Ю.Лермонтова 16 

6.1. Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова 1 

6.2. мотив одиночества и конфликт с миром в лирике Лермонтова: 

«монолог», «Нет, я не Байрон, я другой.», «Дума», «И скучно, и грустно. 

», «как часто пестрою толпою окружен.». 

4 

Стихотворение Д.Г. Байрона «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!...» в переводе М.Ю.Лермонтова. Стихотворения «Узник» 

А.С.Пушкина и «Узник» М.Ю.Лермонтова 

 

6.3. Поэт как герой: «Смерть Поэта», «Поэт» (1838), «Пророк» (1841) 2 

6.4. Поиски гармонии: земля и небо, Родина: «когда волнуется желтеющая 

нива.», «молитва» (1837), «молитва» (1839), «Родина», «Выхожу один я на 

дорогу.» 

2 

6.5. «Герой нашего времени» 5 

6.6. Урок развития речи 1 

6.7. урок внеклассного чтения 1 

Тема 7. Н.В. Гоголь. 

«Мертвые души» 
15 
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7.1. Жизнь и творчество Н.В.Гоголя 2 

7.2. Поэма «Мертвые души» 11 

7.3. Урок развития речи 1 

7.4. урок внеклассного чтения 1 

Заключительный урок 1 

Английский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе: «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) 

языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули «Английский в фокусе / Spotlight» для 7–9 

классов общеобразовательных учреждений. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе среднего общего образования и воспитания современного школьника в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание 

роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим 

иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других 

наук и становится важной составляющей базы для общего и специального 

образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся 

потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным 

языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть 

профессии, Владение иностранным языком становится одним из важнейших средств 

социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и в качество второго. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
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Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных/обще-

учебных/универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки 

признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и 

социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» Учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. 

 На этапе основного общего образования минимально допустимое количество 

учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, – 3 часа в 

неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 
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Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на 

иностранном (английском) языке в разных формах (устно/письменно, 

непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне 

(уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Жизнь в городе и деревне 

Книги, польза чтения 

Внешность и характер человека 

Интересы и увлечения подростков 

Отдых и путешествия 

Современные технологии 

Досуг и развлечения 

Продукты питания 

Вопросы экологии 

Здоровый образ жизни 

Реалии России и стран изучаемого языка 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

 диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 
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Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.   

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного 

текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы.  

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

запрашиваемой информации. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания. 

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; последовательность главных 

фактов/событий; умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

 Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

 Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного 

характера; сообщение информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; 

сообщение личного характера; стихотворение; не сплошной текст (таблица, 

диаграмма). Объём текста/текстов для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана 

прочитанного текста; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, 

выражать благодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую 

фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём письма – до 90 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

 Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 
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 Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 

 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения 

личного характера. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un- и при помощи 

суффиксов: -ment, -ness; 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly, -ous, -y; 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im-; 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed. 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
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 Видо-временные формы глаголов: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous 

 Формы выражения будущего времени 

 Условные предложения 0 и 1 типа 

 Модальные глаголы should, have to 

 Причастия 

 Сравнительная и превосходная степень прилагательных 

 Относительные местоимения 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и проведении 

досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери и т.д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении 

образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

 Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

 Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
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 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения со сверстниками 

Описание внешности и характера 

Еда, приготовление блюд 

Поход по магазинам 

Мир профессий 

Ученые и открытия 

Мода. Одежда 

Природные и социальные катаклизмы 

Современные технологии и средства массовой информации 

Каникулы и путешествия 

Спорт, интересы, увлечения 

Реалии России и стран изучаемого языка 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

 диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу;  

 приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;  

 выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям;  

 запрашивать интересующую информацию; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с 
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соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

 составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной проектной 

работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. Объём 

монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. 

 Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 
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нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием 

содержания. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять 

логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

 Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

 Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

в них информации. 

 Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. Объём текста/текстов для 

чтения – 350–500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объём 

письма – до 110 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания – до 110 

слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

 Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 
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соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

 Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения 

вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on 

the other hand); апострофа. 

 Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence);  

-ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested–interesting); 

конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to 

walk – a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 

аббревиатуры. 
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Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

 Видо-временные формы глагола: Present, Past forms 

 Формы выражения будущего времени: will, be going to, Present Continuous 

 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) 

 Наречия too – enough 

 Степени сравнения прилагательных 

 Passive Voice, Causative form 

 Модальные глаголы для выражения предположений 

 Косвенная речь 

 Conditionals 

Социокультурные знания и умения 

 Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания. 

 Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. 

 Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т.д.); с особенностями 

образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

 Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

 Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные 

праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

 Развитие умений: кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления, события, достопримечательности); 

 кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах 
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и т.д.); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т.д.). 

Компенсаторные умения 

 Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; использование при говорении и письме перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

 Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Праздники и фестивали 

Дом, домочадцы и соседи, обязанности по дому 

Мир грез и фантазий 

Технологии и их использование 

Искусство: музыка, кино, театр 

Волонтерская деятельность 

Еда, здоровый образ жизни, проблемы со здоровьем 

Реалии России и стран изучаемого языка 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

 диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 
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сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и т.д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий 

или без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога – обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 рассуждение; выражение и краткое аргументирование своего мнения по 

отношению к услышанному/прочитанному; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

 составление рассказа по картинкам; 

 изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без 

опоры.   

Объём монологического высказывания – 10-12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

 Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
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слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому 

уровню (А2-допороговому уровню по общеевропейской шкале). Время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием 

содержания текста. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять 

логическую последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные 

части; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова. 

 Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме 

(неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

 Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

в них информации. 

 Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение; не сплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому 

уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).  

Объём текста/текстов для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: составление плана/тезисов устного или 

письменного сообщения; 
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 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинение/просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

письма – до 120 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания – до 120 

слов; 

 заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста; 

 преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

 письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 

100–120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

 Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

 Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

 Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

 Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения 

вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on 

the other hand); апострофа. 

 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 
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Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён 

прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

словосложение: образование сложных существительных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed; 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом:; образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени;  образование сложных 

прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

прошедшего времени; 

конверсия: образование глагола от имени прилагательного. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 

аббревиатуры.  Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

 Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past 

Continuous Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive) 

 Придаточные предложения: относительные, времени, цели, результата 

 Степени сравнения прилагательных и наречий 

 Использование used to 

 Third Conditional 

 Косвенная речь 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи 
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наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т.д.); с особенностями 

образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании, достопримечательности); 

 кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, 

музыкантов, спортсменов и т.д.); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы 

работы и т.д.). 

Компенсаторные умения 

 Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; при говорении и письме – перифраза/толкования, синонимических средств, 

описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

 Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 
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 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
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родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
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Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
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происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 
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 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 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 
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(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с 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 и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 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: 

 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; 

 принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим;  
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 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – 8–9 фраз);  

 излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём – 8–9 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме 

(объём текста/текстов для чтения – до 350 слов); читать про себя не сплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

таблицу (объём высказывания – до 90 слов); 

Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
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выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

Владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; 

имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые глаголы; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense 

и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

 конструкцию used to + инфинитив глагола; 

 глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive); 

 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

 модальный глагол might; 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

 местоимения other/another, both, all, one; 

 количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 
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языка в рамках тематического содержания речи; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

8 класс 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение  

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – до 9–10 фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём – 9–10 фраз); излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по 

началу сообщения; 

смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 
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нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения – 350–500 слов); читать не сплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания – до 110 слов); 

Владеть фонетическими навыками:  

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

Владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой 

формы глагола, глагол от имени существительного, имя существительное от 

прилагательного; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

Знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 
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 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

 все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

 согласование времён в рамках сложного предложения; 

 согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым; 

 конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

 конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

 конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

 конструкцию both ... and ...; 

 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

 наречия too – enough; 

 отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т.д.); 

Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

Понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учётом; 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

   Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 
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   Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

  Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

9 класс 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение 

 вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос);  

 вести диалог – обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 10–12 фраз);  

 излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными 

и/или вербальными опорами (объём – 10–12 фраз);  

 излагать результаты выполненной проектной работы; (объём – 10–12 фраз); 

аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения – 500–600 слов);  

читать про себя не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную при чтении 

информацию; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов);  

 создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания – до 120 слов);  

 заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 
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текста;  

 письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100–

120 слов); 

Владеть фонетическими навыками:  

 различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации; 

 произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах;  

 владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста;  

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

Владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации:  

глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с 

помощью суффиксов -able/-ible;  

имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im- ;  

сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-

law); 

сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking);  

сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); глагол от прилагательного (cool – to cool); 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
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Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

 условные предложения нереального характера (Conditional II); 

 конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; 

 предложения с конструкцией either … or, neither … nor; формы страдательного залога 

Present Perfect Passive; 

 порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

обычаи, традиции); 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

 иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

 уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

Владеть компенсаторными умениями:  

 использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия; при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе 

контекстуальную;  

 игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Тематическое планирование 

7 класс 
153 час. (4,5 час./нед.) 
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№ 

урок

а 

Тема урока 
Языковой и речевой 

материал 
Виды речевой деятельности 

1 Вводный 

урок 

Активизация лексики 

Past Simple 

Говорение: высказывание на 

предложенную тему 

2,3 A city mouse 

or a country 

mouse? 

(Жизнь в 

городе и в 

сельской 

местности) 

Present Simple vs. Present 

Continuous 

Лексика: facilities, 

farmyard, free, guest, 

hometown, homesick, huge, 

isolated, landscape, lonely, 

lovely, miss, noisy, quiet, 

swap, heavy traffic 

Чтение: Просмотровое и поисковое 

чтение – отрывки из личного 

дневника  

Говорение: Обсуждение стиля 

жизни (микромонологи на базе 

эмоциональных и оценочных 

суждений); 

интервью 

Письмо: e-mail сообщение (письмо 

другу о своем стиле жизни) 

4,5 Better safe 

than sorry 

(Правила 

безопасност

и. Семь раз 

отмерь, 

один раз 

отрежь) 

should/shouldn’t; 

словообразование наречий 

от прилагательных (-ly) 

Лексика: burglar, crime, 

danger, door chain, leaflet, 

peephole, protect, rob, 

shoplift, steal, stranger, 

valuables, dusk to dawn1; 

phrasal verbs – run; 

Study Skills 

Фразовые глаголы 

 

Чтение: Прогнозирование 

содержания текста; поисковое 

чтение – диалог: меры 

безопасности дома 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

(заполнение пропусков) 

Говорение: Диалог-побуждение к 

действию (просьба о совете/совет) 

Письмо: Листовка-памятка о 

правилах безопасности на улице 

6 Hanging out 

(Любимое 

место в 

городе) 

Лексика: activity, 

attraction, carousel, chat, 

crazy, choose, exhibition, 

hang out, include, outdoors, 

skating gear, spot, surfing 

Использование 

графических схем для 

усвоения лексики 

Чтение: Прогнозирование 

содержания текста; изучающее 

чтение – микротекcты о Сиднее 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание любимого 

места в городе – высказывание на 

основе прочитанного 

7 Writing 

Skills 

Статья 

Лексика: Описательные 

прилагательные 

Поисковое чтение 

Письмо: Короткий текст о 

любимом месте для проведения 

досуга (по плану) 

8 Culture 

Corner. 

Landmarks 

of the British 

Isles 

(Главные 

достоприме

чательности 

Лексика: architecture, 

century, extinct, fortress, 

masterpiece, medieval, rave, 

spooky, unique, volcano, 

date back, fall down 

Поисковое чтение – короткие 

тексты о достопримечательностях 

Великобритании 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Описание/сообщение с 

опорой на географическую карту; 
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Британских 

островов) 

высказывания о личных 

предпочтениях на основе 

прочитанного 

Письмо: Короткий текст о 

достопримечательностях своей 

страны 

 

9 Teens 

(Подростки) 

Spotlight on 

Russia 

 Изучающее чтение – подростки о 

своем образе жизни 

Говорение: Сравнительное 

высказывание 

Письмо: Текст для журнала 

10 Buying an 

underground 

ticket 

(Покупка 

билета в 

метро 

Лексика: Map, passenger, 

ticket seller, travel by boat/ 

by bus/ by car/ by 

motorcycle, by plane, by 

ship, by taxi, by train, by 

tube, on foot 

Изучающее чтение – этикетный 

диалог 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Этикетный диалог (с 

использованием карты метро) 

11 Across the 

Curriculum: 

Geography. 

Mexico City 

(Мехико) 

Лексика: Block of flats, 

cheap, colourful, crowded, 

currency, local food, metro 

network, nightlife, 

population 

Чтение: Прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным опорам; 

ознакомительное чтение – страница 

Интернет-сайта 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного о родном 

городе/деревне (по плану) 

Письмо: Текст о родном 

городе/деревне на сайт 

12 Рефлексия 

по 

пройденном

у материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

13 Тест 1   

14,15 Устный 

зачет 

(проект) 

  

16 Резервный 

урок 

  

17,18 Bookworms 

(Книголюбы

) 

Past Simple 

Лексика: amazing, 

appearance, author, 

bookworm, detective, 

emotional, event, 

extraordinary, faithful, 

Просмотровое, поисковое, 

изучающее чтение (тексты о 

писателях приключенческого 

жанра) 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 
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gossip, inspire, intelligent, 

investigation, loyal, 

mysterious, neat, 

psychology, science fiction, 

typical, a suspense story, at 

first glance, solve the 

mystery case 

прочитанного текста 

Беседа в связи с прочитанным 

текстом 

Письмо: Заметка в школьную 

газету о своем любимом писателе 

(по плану) 

19,20 A classical 

read 

(Читаем 

классику) 

Past Simple/ used to; 

cоюзы в придаточных 

времени 

Лексика: adventure, bush, 

cave/ explorer, journey, 

nephew, polo, raft, rock 

Прогнозирование содержания 

текста по невербальным опорам; 

ознакомительное, изучающее 

чтение – художественный текст 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог на основе 

прочитанного; повествование на 

основе прочитанного (с опорой на 

иллюстрации) 

Письмо: Краткое изложение 

сюжета книги 

21,22 Vanished 

(Приключен

ческий 

рассказ) 

Лексика: confused, cosy, 

crawl, gasp, gust of wind, 

power cut, relieved, reply, 

sigh, sleepy, snore, snooze, 

trip, whisper, yawn, a flash 

of lightning, be fast asleep 

Ознакомительное, поисковое, 

изучающее чтение – рассказ о 

реальных событиях 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Повествование: игра на 

коллективное составление рассказа 

Рисьмо: Рассказ 

(приключенческий/юмористически

й) на школьный конкурс; 

23 The Gift of 

Storytelling 

(Дар 

рассказчика) 

Лексика: Beast, entertain, 

fairy, folk tale, giant, 

incredible, treasure, noble, 

obstacle, overcome, saint, 

upset, value 

Прогнозирование содержания 

текста по вербальным и 

невербальным опорам; ознаком, 

поиск. чтение – текст об 

ирландских сказителях 

Говорение: Монолог-повествование 

– народная сказка (по плану) 

Письмо: Краткое изложение 

народной сказки 

24 Chekhov 

(Чехов) 

 Ознакомительное чтение – отрывок 

из художественного текста 

Говорение: Оценочные суждения 

Письмо: Перевод стихотворения / 

рассказа на русский язык 

25 Narrating 

past events 

(Рассказ о 

событиях в 

прошлом) 

Лексика: Oh my goodness! 

You’ll never guess what 

happened to me!  

Слова-связки для 

передачи 

последовательности 

Ознакомительное, изучающее 

чтение – диалоги 

Аудиосопровождение текста  

Говорение: Диалог-обмен 

мнениями на базе повествования о 

событиях в прошлом; 
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событий 

26 Across the 

Curriculum: 

Literature. 

The 

Canterville 

Ghost 

(Кантервилл

ьское 

привидение 

по 

О.Уальду) 

Лексика: Ambassador, 

foolish, footstep, handcuffs, 

match, novelist, notice, oil, 

old-fashioned, rusty, 

sleepers, warn, wrist, strike 

a match 

Чтение: Прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным опорам; 

ознакомительное, поисковое чтение 

– художественный текст 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог на основе 

прочитанного 

Письмо: Продолжение рассказа 

27 Рефлексия 

по 

пройденном

у материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

28 Тест 2   

29,30 Устный 

зачет 

(проект) 

  

31 Резервный 

урок 

  

32,33 Lead the 

way! 

(Увлечения. 

Найди 

себя!) 

Relative pronouns/ Adverbs 

(Относительные 

местоимения и наречия) 

Лексика: afraid, award, 

career, complain, creative, 

curious, daring, design, 

determined, drive, 

enthusiasm, fencing, jealous 

imaginative, , knitting, 

sewing, success, set up, try 

out, be in charge, pay 

attention to; Study Skills 

Многозначн. слова 

Прогнозирование содержания 

текста; просмотровое, изучающее 

чтение – статья из молодежного 

журнала 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Монолог-сообщение о 

своих увлечениях на основе 

прочитанного 

Письмо: e-mail об интересном 

сверстнике (по плану) 

34,35 Who’s who? 

(Кто есть 

кто? 

Описание 

людей) 

-ed/-ing Participles 

(Причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

order of Adjectives 

(Порядок имен 

прилагательных в 

функции определения) 

Лексика: baby, blond(e), 

cute, pigtail, plump, pretty, 

scar, slim, ugly, in his/her 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное, поисковое 

чтение – диалог: после спектакля в 

школьном театре; техника чтения 

вслух 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Диалог: описание 

внешности и характера 
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late/early thirties, of 

medium height 

Письмо: Описание любимого 

литературного героя (по плану) 

36 Against all 

odds 

(Вопреки 

всему. 

Человек, 

которым я 

восхищаюсь

) 

Лексика: achieve, admire, 

best seller, brave, cope 

(with), diagnose, disease, 

enable, eventually, 

ingenious, politician, 

scientist, universe, 

wheelchair, against all odds 

give away/back/ up 

Ознакомительное, изучающее 

чтение – текст о С.У. Хокинге 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Рассказ об 

удивительном человеке (по плану, 

подготовка к письму) 

37 Writing 

Skills 

Статья 

Лексика: Слова-связки 

формального стиля 

Ознакомительное чтение  

Письмо: Статья об удивительном 

человеке (по плану); 

Структура письменного 

высказывания: 

38 The Yeoman 

Warders (На 

страже 

Тауэра) 

Лексика: armed forces, 

bodyguard, duty, guard, 

guide, occasion, prisoner, 

site, striking, take care (of) 

Прогнозирование содержания 

текста; просмотровое, поисковое 

чтение – текст о стражах 

лондонского Тауэра 

Аудиосопровождение текста 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Изложение содержания 

прочитанного 

Письмо: e-mail английскому другу 

о туристских 

достопримечательностях, где 

можно увидеть интересную 

униформу 

39 Activity 

Time 

(После 

уроков) 

 Изучающее чтение – ситатья 

Говорение: Описание  

Оценочные суждения на основе 

прочитанного 

Письмо: Текст для журнала 

40 Talking 

about 

hobbies/jobs 

(Разговор об 

увлечениях/

работе) 

Лексика: be fond of, be 

keen on, be crazy about, be 

interested in 

Прогнозирование содержания 

текста; изучающее чтение – диалог 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог-расспрос на 

основе прочитанного (по плану) 

41 History. 

Children in 

Victorian 

times 

(Дети во 

времена 

королевы 

Лексика: adult, chimney, 

chimney sweep, coal, 

conditions, cotton, cruel, 

factory, fix, master, mine, 

narrow, orphan, poor, 

thread, truck, tunnel, 

Victorian, wage, work long 

Прогнозирование содержания 

текста; 

поисковое, изучающее чтение3 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания по теме 

текста 

Письмо: составление тезисов;  
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Виктории) hours Говорение: сообщение по тезисам 

на основе прочитанного 

высказывания по прочитанному, 

включающие эмоциональные и 

оценочные суждения  Связный 

текст о детском труде в России 

19 в. на основе самостоятельно 

собранной информации 

42 Рефлексия 

по 

пройденном

у материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

43 Тест 3   

44,45 Устный 

зачет 

(проект) 

  

46 Резервный 

урок 

  

47,48 News stories 

(Заметки в 

газету) 

Past Continuous; Game; 

Study Skills 

Соотнесение языковых 

явлений с родным языком 

при изучении грамматики 

Лексика: horoscope, 

nursery rhyme, panic, 

porridge, break a record 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку; 

ознакомительное чтение – 

новостные заметки с Интернет-

сайта 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Составление тезисов 

новостных заметок; передача 

содержания прочитанного с опорой 

на тезисы 

Письмо: Заметка о новостях в 

родном крае 

49,50 Did you hear 

about…? 

(А вы 

слышали о?) 

Past Simple vs. Past 

Continuous 

Лексика: excited, 

interested, sad, shocked, 

surprised, worried; 

phrasal verbs (go) 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное, поисковое 

чтение – диалог о невероятном 

событии 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Интервью о событии 

Сообщение новоcти/реакция на 

новость  

Письмо: Первая страница 

школьной газеты – заголовки 

новостей 

Заголовки в газете 

51 Take action! 

(Заметки о 

важных и 

Лексика: ceremony, mayor, 

nature, pollution, stray 

animals 

Ознакомительное и изучающее 

чтение  

Аудиосопровождение текста; 
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интересных 

событиях) 

аудирование с пониманием 

основного содержания, 

выборочным пониманием заданной 

информации 

Говорение: Полилог о событии 

52 Writing 

Skills 

Новостная 

заметка 

Лексика для передачи 

новости: report, claim, 

predict 

 

Ознакомительное, просмотровое 

чтение    

Письмо: Новостная заметка 

53 British 

Teenage 

Magazines 

(Журналы 

для 

подростков 

в 

Великобрит) 

Лексика: attractive, beauty, 

celebrity, glossy, offer 

Просмотровое, изучающее чтение – 

текст о британских журналах для 

подростков 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Полилог в связи с 

прочитанным 

Письмо: Отчет о результатах 

опроса о любимых журналах для 

подростков 

54 School 

magazine 

(Школьный 

журнал) 

 Изучающее чтение – статья 

Говорение: Обсуждение текста, 

сообщение на основе прочитанного 

55 Deciding 

what to 

watch 

(ТВ 

программы. 

Что 

посмотреть) 

Словообразование: 

прилагательные от 

глаголов с суффиксами 

 -able, -ible, -ent 

Лексика: music show, 

police drama, wildlife 

documentary 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное, поисковое 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог-побуждение к 

дейстию (выбор ТВ программы для 

совместного просмотра) 

56 Media 

Studies. 

Turn on & 

Tune in 

(Включайся 

и 

настраивайс

я! 

Радиопрогра

ммы 

Лексика: campus, chart, hit, 

equipment, experience, 

journalist, inform, presenter, 

review, break down 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное и 

поисковое чтение 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Ролевая игра – 

составление и презентация 

радиопрограммы о 

школьных/местных новостях 

27 Рефлексия 

по 

пройденном

у материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

28 Тест 4   

59,60 Устный   
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зачет 

(проект) 

61 Резервный 

урок 

  

62,63 Predictions 

(Взгляд в 

будущее) 

Future Simple 

Лексика: believe, cause, 

exist, fuel, mini-submarine, 

petrol, traffic jam 

phrasal verbs (look) 

Ознакомительное, просмотровое, 

чтение – тексты детей о будущем 

Земли 

Аудирование с целью проверки 

выполннного задания по 

заполнению пропусков 

Говорение: Обсуждение текста 

Диалог-расспрос на базе Future 

Simple 

Письмо: Текст о прогнозах на 

будущее (по образцу) 

64,65 Gadget 

madness 

(Гаджеты) 

Future forms (Формы для 

выражения будущего 

времени); 

Zero & Conditional 1 

Лексика: affection, button, 

computerize, file, hungry, 

press, store, text message, 

clean up, have a point 

Прогнозирование содержания 

текста; изучающее чтение – диалог 

об электронной игрушке 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Выражение согласия/ 

несогласия 

Письмо: Рекламное объявление 

(реклама электронного прибора) 

66 Schools in 

the Future 

(Школы 

будущего) 

Лексика: behave, 

inspiration, lecture, 

motivate, replace 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое, изучающее 

чтение – статья о дистанционном 

обучении (за и против)  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Выражение мнения по 

проблеме (за и против) 

67 Writing 

Skills 

сочинение-

рассуждени

е 

Лексика: Фразы для 

выражения мнения 

Ознакомительное чтение  

Письмо: Эссе «Компьютеры: за и 

против» 

68 High-tech 

Teens! 

(Поколение 

высоких 

технологий!

) 

Лексика: afford, digital 

music player, games 

console, hi-fi system, high-

tech, increase, innovation, 

percentage, receive 

Прогнозирование содержания 

текста (с опорой на диаграмму); 

ознакомительное и поисковое 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Изложение содержания 

прочитанного (с опорой на 

диаграмму) 

Письмо: Составление анкеты-

опросника по проблеме «Техника в 
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моей жизни»; составление 

диаграммы по итогам опроса 

69 Space 

Museum 

(Музей 

космоса) 

 Изучающее чтение 

Говорение: Обсуждение 

прочитанного 

Письмо: Статья для журнала 

70 Giving 

instructions 

(Инструкци

и) 

Лексика: connect to the 

Internet, clock on, select 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное чтение 

Диалог-побуждение к действию 

71 Simulating 

Reality 

(Симулятор

ы 

реальности) 

Словообразование: 

прилагательные от 

существительных с 

суффиксами -ous, -y, -al, -

ful 

Лексика: cockpit, develop, 

fault, flight simulator, 

function, simulate, train  

Ознакомительное и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение в связи с 

прочитанным (на основе 

эмоциональных и оценочных 

суждений) 

Письмо: Проект города будущего 

72 Рефлексия 

по 

пройденном

у материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

73 Тест 5   

74,75 Устный 

зачет 

(проект) 

  

76 Резервный 

урок 

  

77,78 The fun 

starts here! 

(Здесь 

начинается 

удовольстви

е. Парки 

развлечений

) 

Present Perfect 

Linking sentences 

Лексика: explore, mansion, 

go on a rocket journey, go 

on a water ride, go souvenir 

shopping, shake hands with, 

take a stroll 

phrasal verbs (come) 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное, 

просмотровое, чтение – тексты с 

Интернет-сайты парков 

развлечений Аудиосопровождение 

текста 

Говорение: Высказывания на 

ассоциативной основе (музыка – 

ощущения); 

сообщение о тематическом парке 

(на основе прочитанного) 

Письмо: Реклама тематического 

парка 

79,80 Teen Camps 

(Лагеря 

отдыха для 

подростков) 

Present Perfect 

(already/yet/just/ever/never/ 

before) 

Лексика: book, survive, 

Прогнозирование содержания 

текста; изучающее чтение – диалог 

о предстоящих каникулах в детском 

лагере  
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teen camp, tree house, web 

page, have acting classes 

Аудиосопровождение текста2; 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Диалог-расспрос (по 

образцу); приглашение; 

принятие/отказ от приглашения; 

микродиалоги о подготовке к 

отдыху в летнем лагере 

Письмо: Список выполненных дел 

перед отъездом  

81 A whale of a 

time! 

(Лучшее 

времяпрепр

овождение) 

has gone/ has been 

Лексика: hair-raising, 

sailing, water skiing, wave 

riding, get back, go 

sunbathing; 

Study Skills 

Язык описаний: 

использование 

прилагательных: 

Прогнозирование содержания 

текста; изучающее чтение – 

открытка другу с отдыха 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог (по телефону) – 

на основе прочитанного 

82 Writing 

Skills 

Открытка 

Лексика: Прилагательные, 

описывающие предметы, 

эмоции, чувства 

Письмо: Открытка другу 

83 Theme 

Parks: 

Legoland, 

California 

(Парки 

развлечений

: Леголэнд, 

Калифорния

) 

Словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным значением 

с приставками  

un-, il-, im-, in-, ir- 

Лексика: balanced, bone, 

brick, driving license, 

(un)forgettable, fossil, 

possible, responsible, 

spectacular, toffee apple, 

find out, go on a safari 

treck, take a ride on a roller 

coaster 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное и 

поисковое чтение; составление 

плана 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог (по телефону) – 

на основе прочитанного 

радиореклама  

известного парка развлечений 

84 Computer 

Camp (В 

компьютерн

ом лагере) 

 Изучающее чтение 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 

85 Reserving a 

place at a 

summer 

camp 

(Бронирован

ие места в 

летнем 

лагере) 

Лексика: reserve a place, 

there aren’t any places left, 

send a deposit 

Прогнозирование содержания 

текста; изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалоги этикетного 

характера 
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86 Safe 

Splashing 

(Правила 

поведения в 

бассейне) 

Лексика: area, cramp, 

designate, display, diving, 

lifeguard, obey, splash, 

follow the rules, get into 

trouble, put sb in danger 

Прогнозирование содержания 

текста (по вербальным и 

невербальным опорам); 

ознакомительное и поисковое 

чтение  

Визуальные опоры при понимании 

текста 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Ролевая игра – беседа 

спасателя/инструктора по 

плаванию о безопасности в 

бассейне 

87 Рефлексия 

по 

пройденном

у материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

88 Тест 6   

89,90 Устный 

зачет 

(проект) 

  

91 Резервный 

урок 

  

92,93 Walk of 

fame 

(Дорога 

славы) 

Comparative/ Superlative 

forms (Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий) 

Лексика: actor, actress, 

athlete, expensive, 

intelligent, model, opera 

singer, proud rich 

Чтение и ответы на вопросы 

викторины о знаменитостях 

Аудирование с выборочным 

пониманием информации (проверка 

ответов) 

Говорение: Диалог с элементами 

описания человека (внешность, 

характер) 

Письмо: Составление вопросов 

викторины о знаменитых 

соотечественниках 

94,95 DVD frenzy! 

(DVD-

мания!) 

Present Perfect vs. Past 

Simple Лексика: creepy, 

stunning, suggestion, 

according to; 

phrasal verbs (turn)  

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое, изучающее 

чтение – диалог о фильмах (что 

посмотреть) 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Выражение 

предпочтений 

Письмо: Отзыв о просмотренном 

фильме (по плану) 

96 In the charts! 

(На вершине 

рейтингов 

Прилагательные: 

синонимы и антонимы 

Словообразование: 

Поисковое чтение – аннотация на 

новый альбом рок-звезды 

Аудирование: Беспереводная 
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популярн-

ти) 

прилагательные от 

существительных с 

суффиксами -ful/-less 

Лексика: cast, catchy, 

genuine, genre, lyrics, 

rating, script, sound effects, 

voice 

семантизация новой лексики 

(музыкальные стили и 

направления) 

Говорение: Высказывания о 

любимом музыкальном стиле и 

музыкальных вкусах 

97 Writing 

Skills 

Отзыв 

Описательные 

прилагательные 

Просмотровое чтение 

Письмо: Аннотация на любимый 

CD 

98 Sport of 

England 

(Националь

ный вид 

спорта в 

Англии) 

Лексика: champion, 

defender, footballer, 

goalkeeper, goalpost, 

opponent, pitch, striker 

team, top prize, violent 

Просмотровое и поисковое чтение; 

Заполнение пропусков в тексте 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Составление тезисов, 

изложение содержания 

прочитанного по тезисам; 

сообщение в связи в прочитанным 

(по тезисам) 

Письмо: Короткая статья о самом 

популярном в России виде спорта 

99 TV (ТВ в 

России) 

 Изучающее чтение – статья 

Говорение: Высказывание на 

основе прочитанного 

Письмо: Разработка ТВ программы 

для подросткового канала 

100 Buying 

tickets at the 

cinema 

(Приобретен

ие билетов в 

кино) 

 Прогнозирование содержания, 

текста поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Этикетные диалоги на 

основе прочитанного 

101 Does this 

sound 

familiar? 

(Музыка) 

Лексика: accompany, 

accordion, background, 

cliché, extract, feeling, 

mood, scene, sharp, silent, 

sound, spot, violin, 

xylophone 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное и 

поисковое чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

ассоциативной основе 

(музыкальные фрагменты, 

иллюстрации); 

изложение содержания 

прочитанного (с опорой на тезисы)  

Письмо: Презентация описания 

эпизода (по иллюстрации) в 

сопровождении музыкального 

фрагмента 

102 Рефлексия 

по 
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пройденном

у материалу. 

Подготовка 

к тесту 

103 Тест 7   

104, 

105 

Устный 

зачет 

(проект) 

  

106 Резервный 

урок 

  

107, 

108 

Save the 

Earth 

(Спасем 

нашу 

планету!) 

Present Perfect Continuous 

Лексика: atmosphere, burn, 

cloud, distance, fog, gather, 

government, habitat, 

harmful, heat, industry, kill, 

lake, land, oxygen, plant 

species, reduce, sleet, solar 

power, stream 

phrasal verbs (make) 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное, 

изучающее чтение (множественный 

выбор): статья о кислотном дожде 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с выборочным 

пониманием информации 

Говорение: Диалог: выяснение 

правил школы; 

Использование записей при 

публичном выступлении 

Письмо: Короткая статья о 

решении проблемы кислотных 

дождей 

109, 

110 

Eco-helpers 

(Помощник

и природы) 

Question tags; don’t have to 

Лексика: ecology, 

gardening gloves, hammer, 

ladder, nail, rake, recycle, 

rubbish, spade, watering can 

Can I give you a hand? No, 

I can manage 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое, изучающее 

чтение – диалог о работе в 

экологическом клубе 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Предложение помощи/ 

принятие/ отказ от помощи 

Письмо: Список дел экологической 

группы на неделю 

111 Born free 

(Рожденные 

свободными

) 

Лексика: alligator, black 

bear, camel, parrot 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное и 

изучающее чтение – эссе 

Аудиосопровождение текста 

Говорнеие: Полилог-обмен 

мнениями 

Микромонологи – подбор 

аргументов к мнению 

112 Writing 

Skills 

Эссе 

Лексика: Виды животных Просмотровое чтение 

Письмо: Эссе «Дикие животные 

дома: за и против» 

Как начать эссе: обращение к 

читателю вопросом 

113 Scotland’s Лексика: bluebell, cliff, Прогнозирование содержания 
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natural world 

(Мир 

природы в 

Шотландии) 

deer, donation, flock, garlic, 

geese, marsh, nature trail, 

rare, remote 

текста; просмотровое и поисковое 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Составление тезисов; 

изложение содержания 

прочитанного 

Письмо: Статья о природных 

заповедниках России (по плану) 

114 Eco-camping 

(Экологичес

кий лагерь) 

 Изучающее чтение 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 

Презентация эколагеря 

115 Donating 

money for a 

cause 

(Денежные 

пожертвова

ния) 

Словообразование: 

глаголы от 

прилагательных с 

суффиксом –en 

Лексика: bank account, 

cash, cheque, direct debit 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалоги этикетного 

характера на основе прочитанного 

Письмо: Заполнение формы на 

основе прочитанного 

116 The Food 

Chain 

(Пищевая 

цепь) 

Лексика: bacteria, 

carnivore, compound, 

consumer, decomposer, 

energy, extinction, grass, 

grasshopper, hawk, 

herbivore, hunt, omnivore, 

organic, primary, producer, 

provide, secondary, sunlight 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – текст научно-популярного 

характера 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного (с опорой на схему) 

Письмо: Схема цепи питания 

117 Рефлексия 

по 

пройденном

у материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

118 Тест 8   

119, 

120 

Устный 

зачет 

(проект) 

  

121 Резервный 

урок 

  

122, 

123 

You are what 

you eat 

(Скажи мне, 

что ты ешь, 

и я скажу, 

кто ты) 

Quantifiers (Выражение 

значения количества) 

Лексика: bar, biscuit, can, 

carton, grains, grilled, herbs, 

lamb chop, snack, sweets, 

wholemeal bread;  

phrasal verbs (take) 

Изучающее чтение – тест о 

здоровом питании 

Говорение: Микродиалоги по 

образцу 

Письмо: Текст о своем питании 

 

124, Can I help Present Perfect vs. Present Прогнозирование содержания 
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125 you? 

(В магазине) 

Perfect Continuous 

Лексика: first aid kit, 

stationary shop, sunscreen, 

swimming trunks, swimsuit 

 

текста; поисковое чтение – диалог – 

сборы в лагерь 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации; 

аудирование с целю проверки 

выполнения задания (заполнение 

пропусков) 

Говорение: Диалог-расспрос, 

этикетные диалоги по теме 

 

126 Gifts for 

everyone! 

(Подарки 

всем!) 

Have to 

Лексика: cushion, frame, 

wallet, wood 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог (по телефону) 

на основе прочитанного 

127 Writing 

Skills 

Личное 

письмо 

 Ознакомительное чтение 

Письмо (email) другу (по плану) 

128 Let’s talk 

food! 

(Давай 

поговорим о 

еде!) 

Лексика: couch potato, cool 

as a cucumber, don’t cry 

over spilt milk, too many 

cooks spoil the broth 

Изучающее чтение – словарные 

статьи об идиомах и поговорках, 

тест 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

Письмо: Тест с использованием 

идиом и поговорок о еде 

129 Party Time 

(Прощальна

я вечеринка) 

 Изучающее чтение 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 

Праздник окончания учебного года: 

идеи, кулинарные рецепты 

130 Expressing 

thanks and 

admiration 

(Выражение 

благодарнос

ти 

восхищения

) 

Лексика: anorak, exchange, 

fit, match, waistcoat 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалоги этикетного 

характера 

131 Choices – 

you make 

them (Выбор 

за вами) 

Лексика: affect, bargain, 

choice, designer label, 

rechargeable battery, share, 

stuff, swap, fit in, on offer 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 
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Письмо: Вопросы для 

социологического опроса о 

покупках и их необходимости и 

презентация результатов 

 

132 Рефлексия 

по 

пройденном

у материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

133 Тест 9   

134, 

135 

Устный 

зачет 

(проект) 

  

136 Резервный 

урок 

  

137, 

138 

Stress free 

(Жизнь без 

стрессов) 

Should/ shouldn’t; unless 

Лексика: gossip, mate, 

mean, opinion, rumour, 

separate, stressful, unfair, 

weekly planner, sit around, 

get the blame, have an 

appointment, have it one’s 

way, sit exams, spread 

rumours, throw a party; 

phrasal verbs (fall); 

ache – sore 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное чтение 

Аудиосопровождение текста  

Говорение: Микромонологи; 

обсуждение в парах 

Листовка «Как справиться со 

Письмо: стрессом» 

139, 

140 

Accident-

prone 

(Невезучий) 

Reflexive Pronouns 

(Возвратные 

местоимения) 

Лексика: hurt, wrap 

Are you all right? You don’t 

look well 

Прогнозирование содержания 

текста; изучающее чтение – комикс 

– несчастный случай; 

Понимание каламбуров (игры слов) 

Аудиосопровождение текста 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Диалог-расспрос о 

здоровье, этикетные диалоги по 

теме 

Письмо: Рассказ о несчастном 

случае 

141 Doctor, 

doctor! 

(Врача! 

Проблемы 

со 

здоровьем) 

Лексика: advice, drop, 

fluid, exhausted, vitamin, 

orehead,  lie down, turn out, 

get some rest, have a 

headache/ a sore throat/sore 

eyes/a stomachache /a 

toothache/an earache/high 

Oзнакомительное, поисковое 

чтение – письмо-совет по вопросам 

здоровья 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание на 

основе прочитанного 
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fever/ take a painkiller 

142 Writing 

Skills 

Личное 

письмо 

Лексика: Фразы для 

выражения совета: If I 

were you, You should, 

You'’ better 

Ознакомительное чтение 

Письмо -совет по вопросам 

здоровья 

143 RSDFA The 

Royal Flying 

Doctor 

Service of 

Australia 

(Королевска

я воздушная 

медицинска

я служба 

Австралии) 

Словообразование: 

прилагательные от 

глаголов с суффиксами -

ive, -ative 

Лексика: assistance, basic, 

complete, emergency, health 

care, isolation, landing, non-

profit charity, treat, deal 

with, set up, let alone 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное, поисковое 

чтение 

Говорение: Ролевая игра 

(интервью), монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

Письмо: Короткая статья о 

благотворительности в России (по 

плану) 

144 Health 

Matters 

(Вопросы 

здоровья) 

 Изучающее чтение 

Говорение: Обсуждение текста, 

сообщение на основе прочитанного 

145 At the school 

nurse 

(У 

школьного 

врача) 

Лексика: dizzy, swallow, 

come down with 

Bless you! Here’s the tissue. 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог-расспрос (по 

образцу) 

146 Daniel Defoe 

Robinson 

Crusoe 

(Д. Дефо. 

Робинзон 

Крузо) 

Лексика: author, capsules, 

cheerful, herbal remedy, 

lively, miserable, roast, 

shipwrecked, sickness, 

smooth, syrop, tablet, weak 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 

Письмо: Рассказ о приключениях 

на необитаемом острове 

147 Рефлексия 

по 

пройденном

у материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

148 Тест 10   

149, 

150 

Устный 

зачет 

(проект) 

  

151 Повторение   

152 Итоговый 

тест 
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153 Резервный 

урок 

  

Тематическое планирование 

8 класс 
102 час. (3 час./нед.) 

№ 

урок

а 

Тема урока Языковой и речевой 

материал 

Виды речевой деятельности 

1 Вводный 

урок 

Активизация лексики 

Past Simple 

Говорение: высказывание на 

предложенную тему 

2 Breaking the 

Ice 

(Язык 

общения. 

Описание 

характера) 

прилагательные для 

описания характера 

человека; язык мимики и 

жестов 

Прогнозирование содержания 

текста; Поисковое и изучающее 

чтение – статья психологического 

характера: 

 Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание/анализ 

своего характера (микродиалоги на 

базе новой лексики); высказывания 

на основе прочитанного  

3 Socialising 

(Общение. 

Информаци

я личного 

характера) 

общение; информация 

личного характера 

Изучающее чтение –диалог: обмен 

информацией личного характера; 

диалог этикетного характера 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; 

аудирование с выборочным  

извлечением заданной информации 

Говорение:  

Диалог- обмен информацией 

личного характера 

Диалог этикетного характера 

Микро-монологи этикетного 

характера 

4 Grammar in 

Use 

Present Simple vs. Present 

Continuous vs. Present 

Perfect Continuous, 

глаголы состояния (stative 

verbs) 

Способы выражения 

будущего (will – going to – 

Present Continuous – 

Present Simple) 

 Past Simple vs. Past 

Continuous 

Изучающее чтение – комикс с 

использованием активного 

грамматического материала; 

Говорение: Микродиалоги 

Письмо: Предложения по заданной 

теме с использованием слов и 

выражений – маркеров разных 

грамматических времен 

5 Who’s 

Who? 

(Внешность

. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий (повторение); 

наречия степени 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Монолог-описание 

Письмо: Описание/сообщение о 
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Родственны

е 

отношения) 

Лексика: внешность 

человека; родственные 

отношения; идиомы 

своей семье 

6 Writing 

skills 

Поздравите

льные 

открытки 

 Изучающее чтение – 

поздравительные открытки 

Письмо: Поздравительная 

открытка 

7 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги с 

прилагательными 

(dependent prepositions) 

Времена глаголов 

(повторение) 

словообразование: 

прилагательные от 

существительных 

(-ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, 

-ous) и глаголов (-able, -

ed, -ing, -ible, -ive)  

phrasal verbs (get): 

Изучающее чтение – электронное 

письмо-благодарность  

Говорение: Диалог этикетного 

характера на основе прочитанного 

8 Socialising 

in the UK 

(Правила 

этикета в 

Великобрит

а-нии) 

Лексика: фразы общения, 

социальный этикет 

Прогнозирование содержания 

текста с опорой на иллюстрации и 

подзаголовки; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного с переносом 

на личный опыт (о родной стране) 

(по вопросам) 

Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников о правилах 

этикета в России (по плану) 

9 PSHE 

(Personal 

Social & 

Health 

Education) 

Dealing with 

Conflict 

(Конфликт

ы и их 

разрешение

) 

Лексика по теме 

«конфликты» 

Техника чтения стихотворения; 

ознакомительное чтение 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья учебника о 

конфликтах 

Письмо: Дополнение текста 

(заполнение пропусков) 

Аудиосопровождение текстов 

Говорение: Обсуждение поведения 

в ситуации конфликта (диалог) 

«Я»-высказывания на основе 

прочитанного 

Советы другу – монологические 

высказывания на основе 

прочитанного 
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Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному  

Письмо: Составление 

стихотворения на основе пар 

антонимов (по образцу) 

10 Рефлексия 

по 

пройденном

у 

материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

11 Тест 1   

12 Устный 

зачет  

  

13 Резервный 

урок 

  

14 Obento, A 

Tasty 

Tradition 

Еда. 

Способы 

приготовле

ния) 

Лексика: продукты 

питания; способы 

приготовления пищи 

(глаголы) 

Прогнозирование содержания 

текста по невербальным опорам; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о национальном блюде 

Аудиосопровождение текста  

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

Описание блюда своей 

национальной кухни (по вопросам 

и опорной лексике)  

Письмо: Электронное письмо 

зарубежному другу с описанием 

блюда своей национальной кухни 

15 Shopping 

(Покупки. 

Виды 

магазинов) 

Лексика: покупки; виды 

магазинов; как пройти? 

Изучающее чтение –диалог-

расспрос 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Монолог-описание 

картинки 

Диалог – обмен мнениями 

Письмо: Описание картинок 

16 Grammar in 

Use 

Present Perfect vs. Present 

Perfect Continuous 

Present Perfect vs. Past 

Simple:  

Has gone to/ has been to/ 

has been in: Артикли 

Поисковое чтение – текст о «Дни 

без покупок» с использованием 

активного грам. материала; 

ознакомительное чтение текста о 

популярных покупках у 

американских подростков 
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the/a(an) 

способы выражения 

количества 

Говорение: Тематические 

микродиалоги по заданной 

ситуации и образцу 

Письмо: Предложения по заданной 

теме с использованием слов и 

выражений – маркеров разных 

грамматических времен 

17 Eating 

Habits 

(На кухне) 

Существительные, 

имеющие только форму 

единственного или 

множественного числа 

Лексика: обозначение 

количества продуктов 

пит.; глаг. по теме «На 

кухне»; идиомы с лекс. по 

теме «Еда» 

Аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

извлечением  заданной 

информации 

Говорение: Тематические 

микродиалоги этикетного 

характера (заказ в кафe /ресторане)  

Монолог-повествование о 

семейном обеде в ресторане/гостях 

Письмо: Электронное письмо 

зарубежному другу о семейном 

обеде 

18 Writing 

skills 

Личное 

письмо 

Порядок имен 

прилагательных 

Изучающее чтение – правила 

написания личного письма: 

ознакомительное чтение 

Говорение: Монолог-описание 

картинки:  

Обсуждение порядка написания 

письма 

Письмо: Работа с абзацем при 

написании письма 

Письмо личного характера 

19 English in 

Use 

 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Времена глаголов 

(повторение) 

phrasal verbs (go); 

словообразован. 

прилагательные 

отрицательного значения 

(dis-, mis-) 

Изучающее чтение – диалог (в 

магазине); текст с использованием 

разных временных форм 

Говорение: Монолог-

повествование (описание 

ситуации) 

Диалоги на основе прочитанного 

20 Charity 

begins at 

home 

(Благотвори

тельность 

начинается 

с помощи 

близким) 

 

 Прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного с переносом 

на личный опыт (о 

благотворительности) 
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Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников о 

благотворительных организациях в 

России 

21 Paper bag 

VS plastic 

bag 

(Какой 

пакет 

выбрать 

пластиковы

й и ли 

бумажный) 

 

Лексика: экология 

словообразование: 

глаголы с re- 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья экологического содержания 

приемы работы для более 

глубокого понимания текста (по 

технологии критического 

мышления) 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Управляемый диалог-

побуждение к действию 

Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

22 Рефлексия 

по 

пройденном

у 

материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

23 Тест 2   

24 Устный 

зачет 

  

25 Резервный 

урок 

  

26 Animals in 

the Air 

(Отрасли 

науки. 

История 

изобретения

) 

 

Лексика: отрасли науки 

Дифференциация 

лексических значений 

слов: 

raise – lift – put up: 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовкам и вступлению 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об истории изобретения 

воздушного шара 

Чтение с заданием на 

множественный выбор 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

Письмо-приглашение личного 

характера (на основе 

прочитанного) 

27 Work 

(Профессии

) 

Лексика: профессии, 

работа 

Сообщение 

новостей/реакция на 

новости 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение –диалог-

расспрос о работе родителей 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 
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выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Монолог-сообщение о 

профессии родителей 

Микродиалоги – сообщение 

новостей, о работе 

Диалог-расспрос о работе 

родителей 

28 Grammar in 

Use 

 

Past Perfect – Past Perfect – 

Past Simple –Past 

Continuous 

Лексика: изобретения, 

научные открытия 

Поисковое чтение – текст об 

открытии пенициллина; 

Изучающее чтение – текст-письмо 

личного характера  

Говорение: Коллективное 

составление рассказа по картинкам 

и опорным словам 

Письмо: Электронное письмо 

зарубежному другу об 

удивительном событии 

29 Marie Curie: 

Biography 

(Биография) 

Лексика: этапы жизни; 

события в жизни, идиомы 

по теме «Биография» 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о М.Кюри 

Чтение с выполнением задания на 

заполнение пропусков в тексте 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Монологические 

высказывания на основе 

прочитанного (биография) 

Монолог-повествование о важных 

переменах в cвоей жизни 

Письмо: Биография знаменитого 

соотечественника (по плану) 

30 Writing 

skills 

Рассказ 

(повествова

ние) 

 

Выражение 

последовательнос-ти 

событий в 

сложноподчинен-ных 

предложениях (when, 

while, as soon as, before) 

Лексика: прилагательные 

и наречия в описаниях 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – рассказ 

изучающее чтение  

Говоренеи: Обсуждение порядка 

написания рассказа 

Письмо: Рассказ 

Редактирование рассказа 

31 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Времена глаголов 

(повторение) 

phrasal verbs (bring) 

словообразование: 

глаголы от 

Изучающее чтение –викторина о 

великих людях прошлого;  

текст с использованием разных 

временных форм  

Письмо: Вопросы к викторине о 

великих людях прошлого 



286 

существительн. (-ise/-ize) 

Дифференциация 

лексических значений 

слов: 

discover-invent-find out, 

job-work-career, employer-

employee-colleague, 

wages-salary-money 

32 English 

banknotes 

(Английски

е банкноты) 

 

Лексика: Различение 

значений слов: 

name-call-make 

Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрациям; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

Письмо: Текст-описание 

российских банкнот 

33 History 

The Master 

Thief of the 

Unknown 

World 

(Железный 

пират –

открывател

ь новых 

земель) 

 

 Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о Фрэнсисе Дрейке 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного (с опорой на 

географическую карту) 

Письмо: Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

34 Рефлексия 

по 

пройденном

у 

материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

35 Тест 3   

36 Устный 

зачет 

  

37 Резервный 

урок 

  

38 Do You Feel 

at Home in 

Your Body? 

(Внешность 

и 

самооценка) 

Лексика: внешность; 

самооценка 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

подзаголовкам; ознакомительное и 

изучающее чтение – статья 

психологического характера 

Выбор заголовков для частей 

текста (выделение главной мысли) 

Аудиосопровождение текста 
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Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного (по вопросам) 

Письмо: Совет другу (на основе 

прочитанного) 

39 Clothes and 

Fashion 

(Мода) 

 

Too-enough 

Лексика: одежда; мода; 

рисунок (ткани)/узор, 

стиль, материал 

Дифференциация 

лексических значений 

слов: fit-match-suit-go 

with; wear-try on 

Ознакомительное и поисковое 

чтение – диалог о выборе наряда на 

вечеринку 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Описание картинок 

(одежда) 

Обсуждение темы с переносом на 

личный опыт 

Микродиалоги – выражение 

(не)одобрения 

Высказывание на основе 

прочитанного 

Диалог о выборе наряда на 

вечеринку 

Письменный ответ на вопрос: 

Влияет ли модная одежда на 

внешний вид человека?   

40 Grammar in 

Use 

Passive Voice Поисковое чтение – текст о 

мюзикле 

Письмо: 

Викторина о знаменитых людях 

41 Altered 

Images 

(Меняем 

имидж) 

Causative Form 

Лексика: тело человека; 

идиомы с лексикой по 

теме «Тело» 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о внешнем виде 

звезд и отношении к нему 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Микродиалоги с 

переносом на личный опыт 

Обсуждение на основе 

прочитанного 

42 Writing 

skills 

Личное 

письмо-

совет 

проблемы подросткового 

возраста; формы совета, 

структура письма-совета 

Ознакомительное и поисковое 

чтение – письма подростков о 

проблемах, письмо-совет 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания письма-совета: 

Письмо-совет 

43 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Страдательный залог 

(закрепление) 

Изучающее чтение –диалог о 

покупках; текст об открытии 

нового магазина 

Аудиосопровождение текста 
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phrasal verbs (put) 

словообразование: 

прилагатель-ные с 

отрицательным значением 

(il-, im-, in-, ir-) 

Дифференциация 

лексических значений 

слов:match-suit-fit, borrow-

lend-rent, priceless-

invaluable-worthless, 

custom- habit-trend, 

realistic-original-genuine  

 

44 Traditional 

costumes in 

the British 

Isles 

(Националь

ные 

костюмы 

народов 

Британии) 

Лексика: национальный 

костюм 

Дифференциация 

лексических значений 

слов: 

name-call-make 

Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрациям; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание 

национального костюма на основе 

прочитанного 

Письмо: Текст-описание 

национального костюма одного из 

народов России (по плану) 

45 ECO clothes 

(Экологиче

ская одежда 

 Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья об экологии в 

одежде 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного: 

Диалог-побуждение к действию (на 

основе прочитанного) 

Письмо: Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

46 Рефлексия 

по 

пройденном

у 

материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

47 Тест 4   

48 Устный 

зачет 

  

49 Резервный 

урок 
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50 Tsunami 

Disaster 

(Природные 

катаклизмы

) 

Passive Voice 

Лекиска: природные 

катаклизмы / стихийные 

бедствия 

Прогнозирование содержания 

текста по невербальным основам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о цунами 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Ролевая игра: интервью 

жертв цунами (на основе 

прочитанного) 

Письмо: Сообщение на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт 

51 Global 

Problems 

(Глобальны

е 

проблемы) 

Лексика: социальные 

проблемы 

Ознакомительное чтение – статья о 

глобальных проблемах 

человечества; поисковое чтение – 

диалог –обсуждение 

документального фильма о 

проблемах в странах третьего мира 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Диалог о детском труде 

как глобальной проблеме 

(обсуждение документального 

фильма) 

52 Grammar in 

Use 

Infinitive/-ing forms 

Used to – be used to – get 

used to 

Поисковое чтение – статья о 

поведении животных во время 

стихийных бедствий 

Говорение: Рассказ по опорным 

словам 

Письмо: Предложения о своем 

детстве (used to) 

53 Weather 

(Погода) 

Лексика: погода; идиомы 

с лексикой по теме 

«Погода» 

Прогноз. содержания текста, 

поисковое чтение – статья об 

истории прогноза погоды 

Изучающее чт. стихотворения о 

погоде 

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Говорение: Микродиалоги о погоде 

Высказывания с переносом на 

личный опыт – прогноз погоды на 

завтра 

Письмо: Вступление к 

«страшному» рассказу 

54 Writing 

skills 

Сложные союзы both … 

and, either … or, neither … 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 
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Эссе с 

элементами 

рассуждени

я 

nor чтение – эссе о решении проблем 

движения в родном городе 

Аудиосопровождение текста 

аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Обсуждение  

структуры и порядка написания 

эссе  

Письмо: Редактирование 

сочинения 

55 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Infinitive/-ing forms 

 (закрепление) 

phrasal verbs (call) 

словообразование: 

существитель-ные от 

глаголов (-(t)ion, -ance, -

ence) 

Дифференциация 

лексических значений 

слов: rubbish-litter-waste, 

inactive-extinct-

disappeared, fog-fumes-

smoke lose-miss-waste, 

team-crew-staff 

Изучающее чтение – плакаты 

экологического содержания; 

личное письмо о посещении 

заповедника 

Письмо: Электронное письмо 

другу о недавней поездке 

56 Scottish 

Coos 

(Шотландск

ие коровы) 

Лексика: порода коров Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрациям; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание шотландской 

коровы на основе прочитанного 

Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников об одном 

из животных, обитающих в России 

(по плану) 

57 Science 

Tornadoes. 

Hail 

(Торнадо. 

Град) 

 Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение – 

статьи о торнадо и граде 

Проведение эксперимента по 

инструкции  

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 
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Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

58 Рефлексия 

по 

пройденном

у 

материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

59 Тест 5   

60 Устный 

зачет 

  

61 Резервный 

урок 

  

62 The World is 

Your Oyster 

(Каникулы. 

Путешестви

я) 

Лексика: отпуск, 

каникулы; путешествия, 

виды отдыха, занятия 

Прогнозирование содержания 

текста невербальным опорам и 

заголовку 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о путешествиях 

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Говорение: Диалоги на основе 

прочитанного 

Письменный ответ на вопрос 

«Расширяют ли путешествия 

кругозор? Почему?» 

63 Holiday 

Problems 

(Проблемы 

на отдыхе) 

 Поисковое чтение, чтение вслух – 

диалог о неудачном путешествии 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации: 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Диалог о неудачном 

путешествии 

64 Grammar in 

Use 

Косвенная речь / Reported 

Speech 

Изучающее чтение 

Говорение: Сообщение о советах 

путешественникам 

Письмо: Изложение содержания 

прочитанного 

65 Full Steam 

Ahead 

(Виды 

транспотра) 

Предлоги at-on в 

выражениях по теме 

«Транспорт» 

Лексика: виды 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья об истории 

создания парохода 
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транспорта; идиомы с 

лексикой по теме 

«Транспорт» 

Различение значений 

слов: 

catch-book-miss-board-get 

off-give-take 

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Прогнозирование содержания 

аудиотекста, аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации  

Говорение: Сообщение с 

переносом на личный опыт 

Высказывание на основе личных 

ассоциаций при прослушивании 

музыки 

Обсуждение на основе 

прочитанного 

66 Writing 

skills 

Полуофици

альное 

письмо 

 Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – письмо-

благодарность принимающей семье 

Высказывания на основе 

прочитанного (о преимуществах 

принимающей семьи) 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания полуофициального 

письма благодарственного 

характера  

Письменный ответ на вопрос 

Освоение полуофициального стиля 

Письмо-благодарность 

принимающей семье 

67 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Косвенная речь 

(закрепление) 

phrasal verbs (set) 

словообразование: 

существительные (-ness, -

ment) 

Дифференциация 

лексических значений 

слов: arrive-get-reach, 

bring-fetch-deliver, voyage-

journey-trip, excursion-

expedition, tour, place-

room-gap, foreign-strange-

curious 

Изучающее чтение – текст о 

поездке Говорение: Сообщение с 

переносом на личный опыт 

68 Liquid 

History: the 

Словообразование Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное, 
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Thames 

(История 

реки: 

Темза) 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного  

Письмо: Заметка в школьный 

журнал об одной из крупных рек 

России (по плану) 

69 World 

Monuments 

in Danger 

(Памятники 

мировой 

культуры в 

опасности) 

Лексика: экология в 

сохранении памятников 

старины 

Работа с контекстом при 

понимании незнакомых 

слов 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о памятниках 

мировой культуры, находящихся в 

опасности 

Говорение: Сообщение об одном из 

памятников мировой культуры, 

находящихся в опасности 

Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

70 Рефлексия 

по 

пройденном

у 

материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

71 Тест 6   

72 Устный 

зачет 

  

73 Резервный 

урок 

  

74 Generation 

M 

(Новые 

технологии. 

Средства 

общения) 

Лексика: новые 

технологии, современные 

средства коммуникации 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – статья об использовании 

подростками современных 

технологий 

Чтение электронного адреса 

Поисковое чтение текста-

диаграммы 

Аудиосопровождение текста 

Диалог-обмен мнениями 

(обсуждение прочитанного) 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт 

Рассказ (повествование) на основе 

прочитанного 

Письмо: Обобщение результатов 
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опроса по теме «Какие средства и 

современные технологи 

используют мои одноклассники 

при подготовке домашних 

заданий» 

75 School 

(Школа.Экз

амены) 

Лексика: Образование, 

школа, экзамены 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – диалог об экзаменах 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания  

Говорение: Описание картинки 

Ролевая игра-диалог об экзаменах 

(на основе прочитанного) 

76 Grammar in 

Use 

Модальные глаголы Прогнозирование содержания 

текста; поисковое чтение – статья о 

театральной школе в Англии 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного с переносом 

на личный опыт (о своей школе) 

Письмо: Описание картинок 

(предположения) 

77 News and 

Media 

(Новости. 

СМ. 

Профессии) 

Страдательный залог 

Лексика: профессии в 

СМИ; идиомы по теме 

«Новости» 

Прогнозирование содерж. текста, 

поиск.  и изуч. чтение – статья о 

коале 

Ознакомит и изуч чтение – текст о 

производстве бумаги 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Обсуждение темы по 

вопросам 

Письмо: Повествование по серии 

картинок на основе прочитанного 

78 Writing 

skills 

Сочинение-

рассуждени

е 

Linkers (средства 

логической связи в 

тексте) 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о написании 

сочинения-рассуждения (for-and-

against essay) 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – сочинение-рассуждение о 

роли Интернета 

Говорение: Обсуждение  

структуры и порядка написания 

сочинения-рассуждения 

Написание абзаца сочинения:  

Сочинение-рассуждение 
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«Дистанционное обучение: за и 

против» (по плану) 

79 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Модальные глаголы 

(закрепление) 

phrasal verbs (give); 

словообразование: 

существительные, 

образованные путем 

словосложения 

Различение значений 

слов: 

advertisement-

announcement, explanation 

– instruction, educate-teach, 

temper-mood 

Изучающее чтение –  письмо другу 

о предстоящих экзаменах 

Говорение: Высказывание по 

школьной тематике 

«Что бы ты сделал, если...?» – 

 с использованием модальных 

глаголов 

80 Trinity 

College 

Dublin: 400 

years of 

history 

(Колледж 

Св.Троицы 

в Дублине: 

400 лет 

истории) 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья о колледже Св.Троицы в 

Дублине 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников об одном 

из лучших университетов России 

(по плану) 

81 ICT 

Using a 

Computer 

Network 

(Изпользова

ние 

компьютерн

ых сетей) 

Лексика: компьютерная 

сеть 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о пользовании 

компьютерной сетью 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание картинок по 

теме 

Сообщение на основе 

прочитанного 

Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

82 Рефлексия 

по 

пройденном

у 

материалу. 

Подготовка 

к тесту 
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83 Тест 7   

84 Устный 

зачет 

  

85 Резервный 

урок 

  

86 Out of the 

Ordinary 

(Не как все. 

Интересы) 

Лексика: интересы и 

увлечения 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – статья об экстремальных 

видах спорта 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

Описание вида экстремального 

спорта (по составленным заметкам) 

Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников о 

любимом виде спорта 

87 Sports 

(Виды 

спорта) 

Лексика: виды спорта Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – диалог о занятиях 

спортом 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание по теме 

«Спорт в моей жизни» по опорным 

выражениям 

Микродиалоги – выражение 

приглашения и приема/отказа от 

приглашения 

Диалог-приглашение к совместной 

деятельности 

88 Grammar in 

Use 

Conditionals (0, 1, 2, 3); if, 

unless 

Поисковое и изучающее чтение – 

шутки; 

Говорение: Диалог о планах на 

выходные 

Описание ситуаций с опорой на 

картинки 

Рассказ по цепочке (с if) 

89 FIFA World 

Cup 

(Спорт в 

моей 

жизни) 

both … and, neither … nor, 

either … or 

Лексика: спортивное 

снаряжение, места для 

занятий спортом; идиомы 

с лекс. по теме «Спорт» 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о чемпионате мира 

по футболу 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание по теме 

«Спорт в моей жизни» по вопросам 

90 Writing  Ознакомительное, поисковое и 
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skills 

Письмо-

запрос 

изучающее чтение-инструкц. по 

написанию электронных писем, 

первичный текст-опора для 

написания электронного письма 

(реклама клуба), письмо-запрос 

Прогнозирование содержания 

аудиотекста, аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации:   

Говорение: Ролевая игра диалог-

разговор по телефону на основе 

прочитанного 

Письмо: Электронное письмо-

запрос 

91 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Conditionals (закрепление) 

phrasal verbs (take); 

словообразование: 

прилагательные, 

образованные путем 

словосложения 

Различение значений 

слов: 

fit-healthy, team-group, 

pitch-court, match-practice, 

coach-instructor 

Изучающее чтение – текст о 

любимом виде спорта 

Говорение: Высказывание по 

проблеме с переносом на личный 

опыт 

92 Mascots 

(Талисманы

) 

 Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрациям; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание на 

основе личных ассоциаций при 

прослушивании музыки 

Описание куклы-талисмана на 

основе прочитанного  

Письмо: Плакат о талисманах 

футбольных клубов России 

(иллюстрации, краткое описание) 

93 Project 

A.W.A.R.E. 

(Экологиче

ский проект 

A.W.A.R.E.) 

Лексика: экология океана Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья об экологическом 

проекте A.W.A.R.E. 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог на основе 

прочитанного 

Обсуждение проблем текста с 
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переносом на личный опыт 

Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Письмо: Буклет о содержании 

экологического мероприятия 

94 Рефлексия 

по 

пройденном

у 

материалу. 

Подготовка 

к тесту 

  

95 Тест 8   

96 Устный 

зачет 

  

97 Лексико-

грамматиче

ское 

повторение 

  

98 Итоговое 

тестировани

е 

  

100-

102 

Резервные 

уроки 

  

 

Тематическое планирование 

9 класс 
102 час. (3 час./нед.) 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Языковой и речевой 

материал 
Виды речевой деятельности 

1 Вводный 

урок 

Активизация лексики 

Past Simple 

Говорение: высказывание на 

предложенную тему 

2 Let’s Party 

(Праздники 

и 

празднован

ия 

Лексика: праздники, виды 

празднования 

Прогнозирование содержания 

текста; Поисковое и изучающее 

чтение – статья о необычных 

праздниках в разных странах: 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного: 

Диалог-расспрос (ролевая игра): 

Письмо: Текст-описание одного 

из национальных праздников 

России (по плану) 

3 Superstitions Лексика: Приметы и Изучающее чтение –диалог: 
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(Приметы и 

предрассуд

ки) 

предрассудки: Речевое 

взаимодействие 

(выражение 

озабоченности, 

обеспокоенности) 

обмен мнениями об отношении к 

приметам 

микродиалоги этикетного 

характера 

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной 

информации 

Говорение: Диалог 

комбинированного характера о 

приметах и предрассудках в семье 

в России 

Монологическое высказывание по 

теме 

4 Grammar in 

Use 

Present tenses (практика 

использования) 

Exclamations 

do /go /have 

в устойчивых 

словосочетаниях 

Изучающее чтение – текст-

письмо с использованием 

активного грамматического 

материала; 

текст-письмо личного характера 

Говорение: Диалог (расспрос об 

образе жизни, опыте участия в 

праздниках), монологическое 

высказывание на основе диалога 

Диалог (обмен мнениями о 

школьных новостях) 

Письмо: Предложения с 

использованием заданных 

грамматических структур 

5 Special 

Occasions 

(Торжества, 

праздники) 

Relative clauses (defining / 

non-defining) 

Лексика: Описание 

праздников 

Study Skills: 

Средства 

выразительности при 

описании 

Прогнозирование содержания 

текста по вербальным и 

невербальным опорам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение – статья описательного 

характера 

Аудирование текста с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания статьи с описанием 

празднования тожественного 

события 

Письмо: Статья описательного 

характера (описание праздника) 

6 Writing 

skills 

Descriptive 

Лексика: Средства 

выразительности при 

описании 

Прогнозирование содержания 

текста по вербальным и 

невербальным опорам; 
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articles 

Статья 

описательн

ого 

характера 

ознакомительное и изучающее 

чтение – статья описательного 

характера 

Аудирование текста с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания статьи с описанием 

празднования тожественного 

события 

Письмо: Статья описательного 

характера (описание праздника) 

7 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги с 

прилагательны ми 

(dependent prepositions); 

времена глаголов 

(практика использования) 

словообразова-ние: 

прилагательные и 

причастия на -ed/-ing: 

дифференциация 

лексических значений 

слов: habit/tradition/ 

custom; spectators/ 

audience /crowd; 

let/make/allow; 

luck/chance/ 

opportunity: 

phrasal verbs (turn) 

Изучающее чтение – текст-

описание праздника 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного; монолог-

описание (праздника); диалог 

(обмен мнениями о школьном 

празднике) 

8 Pow-Wow. 

The 

Gathering of 

Nations 

(Националь

ный 

праздник 

индейцев 

Северной 

Америки) 

 Прогнозирование содержания 

текста с опорой на иллюстрации и 

музыку; поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщения на основе 

прочитанного (по плану и 

самостоятельно составленным 

тезисам) 

Письмо: Заметка в школьный 

журнал об интересном событии в 

культурной жизни России (по 

плану и самостоятельно 

составленным тезисам) 

9 Remembran

ce Day 

(День 

памяти) 

Лексика: историческая 

память, поминовение; 

дифференциация 

лексических значений 

Ознакомительное чтение 

стихотворения, текста; 

прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 
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слов: remember/re 

mind/memorise 

чтение; 

подбор заголовков к частям 

текста 

Аудиосопровождение текстов 

Говорение: Высказывания по теме 

ценностного содержания; 

обсуждение прочитанного 

(диалоги); сообщение о 

праздновании Дня Победы; 

выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Письмо: Сочинение (project) о 

праздновании Дня победы 

10 Рефлексия 

по 

материалу и 

подготовка 

к тесту 

  

11 Итоговый 

тест 

  

12 Финальный 

проект 

  

13 Резервный 

урок 

  

14 Live in 

Space 

(Виды 

жилищ. 

Жизнь на 

МКС) 

  

15 Family 

Matters 

(Отношения 

в семье) 

Лексика: родственные 

связи, отношения в семье; 

речевое взаимодействие 

(выражение неодобрения/ 

порицания, извинения): 

идиомы с house/home; 

взаимо- 

контроль использования 

новой лексики в 

предложениях 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение, чтение вслух – диалог 

мамы и дочери 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

16 Grammar in 

Use 

Infinitive/-ing forms: 

too- enough 

Поисковое, изучающее чтение – 

тексты о бытовых насекомых, 

тест о взаимоотношениях в семье 

с использованием активного 

грамматического материала 
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Письмо: Предложения по 

заданной теме с использованием 

активного грамматического 

материала 

17 My 

Neighhbourh

ood 

(Мой район. 

Соседи) 

Предлоги места 

Лексика: прилагательные 

для описания места, 

людей 

Поисковое, изучающее чтение 

(письмо личного характера о 

новом месте жительства) 

Аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

извлечением заданной 

информации 

Говорение: Микромонологи о 

соседях (описание); тематические 

микродиалоги этикетного 

характера по заданной ситуации 

(взаимоотношения с соседями); 

диалог (обмен мнениями по теме 

«Что такое хорошие соседи») 

Письменное высказывание по 

теме «Что такое хорошие соседи» 

18 Writing 

skills 

Informal 

letters/email

s 

Личное 

письмо 

Прямые и косвенные 

вопросы 

Изучающее чтение – правила 

написания, образец личного 

письма (о проверке написанного); 

поисковое чтение 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания письма 

Письмо личного характера 

19 English in 

Use 

Лексическа

я прктика 

Предлоги (dependent 

prepositions); 

Infinitive/-ing forms 

(повторение) 

Словообразование: 

существ-ые. от прилагат-

ых 

(-ance, cy, -ence, ness, -ity) 

phrasal verbs (make); 

дифференциация 

лексических значений 

слов: brush/sweep, 

cupboard/wardrobe, 

clean/wash 

Изучающее чтение – текст с 

Infinitive/-ing forms 

Говорение: Микровысказывания 

по заданной теме с 

использованием активного 

лексического и грамматического 

материала 

20 10 Downing 

Street: 

Резиденции

я премьер-

министра 

Великобрит

Лексика: правительство, 

премьер-министр, 

официальная резиденция 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

иллюстрации; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 
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ании основе прочитанного 

Письмо: Заметка об известном 

здании в России (по плану) 

21 In Danger 

(Животные 

в 

опасности) 

Лексика: фауна: виды и 

классы; исчезающие виды 

животных 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья экологического 

содержания 

составление краткого пересказа 

текста 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Краткий пересказ 

текста с использованием выписок 

по плану 

Письмо: Выписки из текста для 

краткого пересказа письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения по данной проблеме 

22 Рефлексия 

по 

материалу и 

подготовка 

к тесту 

  

23 Итоговый 

тест 

  

24 Финальный 

проект 

  

25 Резервный 

урок 

  

26 In Search of 

Nessie and 

Other 

Mysterious 

Monsters 

(Загадочные 

существа) 

Лексика: чудовища, 

прилагательные для 

физического описания 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – статья о загадочных 

существах 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Микровысказывания 

(описание чудовищ); 

высказывания на основе 

прочитанного 

Письмо: Письменное 

высказывание с элементами 

повествования, описания (на 

основе прочитанного) 

27 Dreams and 

Nightmares 

(Сны и 

кошмары) 

речевое взаимодействие 

(размышления/ 

рассуждения); 

взаимоконтроль 

использования новой 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – диалог о страшном сне; 

чтение вслух: 

Аудиосопровождение текста и 
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лексики в предложениях заданий; аудирование с 

пониманием основного 

содержания 

Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

28 Grammar in 

Use 

Past Tenses (практика 

использования): used 

to/would 

Поисковое чтение: 

текст об удивительных 

совпадениях 

Аудиосопровождение заданий; 

аудирование с полным 

пониманием содержания 

Говорение: Высказывания по 

заданной теме с использованием 

активного грамматического 

материала (used to/would) 

Письмо: Электронное письмо 

зарубежном у другу об 

удивительном происшествии в 

твоей жизни 

29 Illusions 

(Оптически

е иллюзии) 

must/can’t/may 

при выражении 

предположений 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья об оптических 

иллюзиях 

текст-описание картины 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Монологические 

высказывания на основе 

прочитанного (описание картины) 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации: 

Письмо: описание картины 

30 Writing 

skills 

Рассказ 

 Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – 

рассказ: (о структуре рассказа); 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение 

Аудирование с выборочным 

пониманием содержания 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания рассказа (на основе 

прочитанного задания) 

Письмо: Выписки из 

прослушанного текста для ответа 

на вопросы; рассказ и 

редактирование рассказа 

31 English in Предлоги (dependent Поисковое чтение; изучающее 



305 

Use 

Лексическа

я практика 

prepositions) 

временные формы 

глаголов (практика 

использования) 

Словообразование: 

сложные прилагательные; 

phrasal verbs (come); 

дифференциация 

лексических значений 

слов: Scene/sighting/ 

sight, fantasy/ 

imagination/ 

illusion, witness /spectator/ 

investigator, same/similar/ 

alike 

 

чтение – текст с использование м 

разных временных форм 

32 The Most 

Haunted 

Castle in 

Britain 

(Замок с 

привидения

ми) 

 Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного (ролевая 

игра) 

Письмо: Сочинение (project) об 

известном дворце/здании в 

России 

33 Art & 

Design 

Painting 

Styles 

(Стили в 

живописи) 

Лексика: геометрические 

фигуры, стили в 

живописи, описание 

картины; идиомы с paint: 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о стилях в 

живописи; ознакомительное 

чтение – текст-описание картины; 

заполнение пропусков в тексте 

словами на основе правил 

словообразования 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Монологическое 

высказывание – описание 

картины (по образцу и данным 

опорам): выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Письменное высказывание – 

описание картин заданных стилей 

(по данным опорам) 

34 Рефлексия 

по 

материалу и 
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подготовка 

к тесту 

35 Итоговый 

тест 

  

36 Финальный 

проект 

  

37 Резервный 

урок 

  

38 Where are 

the Robots? 

(Современн

ые 

технологии) 

Лексика: технологии Прогнозирование содержания 

текста; изучающее чтение – 

статья о роботах и робототехнике 

Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации (на 

основе прочитанного) 

Письменное краткое изложение 

содержания текста письменное 

краткое изложение содержания 

текста 

39 Computer 

Problems 

(Проблемы 

с 

компьютеро

м) 

Лексика: Компьютерные 

технологии, проблемы с 

PC; речевое 

взаимодействие 

(предложение решений 

проблемы/ответ; 

взаимоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – диалог об устранении 

неполадок с компьютером 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

пониманием основного 

содержания 

Говорение: Диалог об устранении 

неполадок с компьютером (по 

образцу) 

40 Grammar in 

Use 

Способы выражения 

значения будущего; 

придаточные времени 

(Time clauses); 

придаточные цели 

(Clauses of purpose/result) 

Изучающее чтение – текст-личное 

письмо об участии в конкурсе 

юных изобретателей 

Говорение: Монологическое 

высказывание с использованием 

активного грамматического 

материала 

41 Living in 

Wired World 

(Интернет) 

Лексика: идиомы по теме 

«Современные 

технологии»; 

взаимоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о пользовании 

Интернетом 

Аудиосопровождение заданий и 

текста аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Микродиалоги с 

тематической лексикой с 

переносом на личный опыт; 
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комбинированный диалог по 

заданной ситуации (ролевая игра) 

42 Writing 

skills 

Сочинение-

рассуждени

е 

Фразы для связи мыслей в 

тексте 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – как писать opinion essay; 

текст-эссе 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания opinion essay 

Письменное высказывание с 

изложением разных позиций 

(opinion essay) cтруктура абзацев 

43 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги (dependent 

prepositions); 

способы выражения 

будущего времени 

(закрепление) 

словообразование: 

существит-ые от глаголов 

(ment, -ing, tion, -ssion, 

ery, -ation); 

phrasal verbs (break); 

различение значений 

слов: invent/discove r, 

research/expe riment, 

electric/electr onic, 

engine/machi ne, 

acess/downlo ad, 

effect/affect, offer/suggest 

 

Письмо: Предложения 

основанные на личном опыте 

учащихся с использованием 

активного грамматического 

материала 

44 The Gadget 

Show on 

five 

(ТВ 

программа 

о новинках 

в мире 

высоких 

технологий) 

 Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрациям; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог-расспрос на 

основе прочитанного (ролевая 

игра); монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, перенос на личный 

опыт (по плану); монологическое 

высказывание с элементами 

описания 

Письмо: Заметка (письменное 

высказывание) о любимой ТВ 

программе 

45 E-waste… 

why so 

much junk? 

(Электронн

Лексика по теме 

«Экология» 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья об электронном 

мусоре и экологии 
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ый мусор) Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение о личном 

опыте на основе текста-

диаграммы; высказывания, 

сообщение (по самостоятельно 

составленным тезисам) на основе 

прочитанного; выражение 

личного аргументированного 

отношения к прочитанному 

46 Рефлексия 

по 

материалу и 

подготовка 

к тесту 

  

47 Итоговый 

тест 

  

48 Финальный 

проект 

  

49 Резервный 

урок 

  

50 This Can’t 

Be Art 

(Виды 

искусства) 

Временные формы 

глаголов (практика 

использования) 

Лексика: виды искусства, 

профессии в искусстве, 

материалы; 

прилагательные-

антонимы, глаголы 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовкам и 

иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение – статья об 

искусстве 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного; ролевая 

игра: интервью художника (на 

основе текста); обсуждение 

прочитанного с аргументацией 

своего мнения 

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

51 Music Likes 

& Dislikes 

(Музыкальн

ые вкусы) 

Лексика: стили музыки, 

вкусы и предпочтения; 

дифференциация 

лексических значений 

слов по теме модуля; 

речевое взаимодействие 

(о вкусах и 

предпочтениях); 

планирование совместных 

действий; (само) контроль 

использования новой 

лексики в предложениях 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – диалог 

о музыкальных вкусах 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

пониманием основного 

содержания 

Говорение: Комбинированный 

диалог на основе прочитанного 

(ролевая игра) 
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52 Grammar in 

Use 

Степени сравнений 

прилагательных и 

наречий; наречия меры и 

степени: сопоставление с 

родным языком при 

освоении грамматически 

х структур 

Изучающее чтение – тест-

викторина о классической 

музыке: упр. 1 

Говорение: Высказывание 

(описание друга) 

Письмо: Вопросы для викторины 

о современны х певцах и 

исполнителях 

53 Films. 

Bollywood 

(Фильмы) 

Would prefer/ Would 

rather/ sooner 

Лексика: жанры, идиомы 

по теме «Развлечения» 

Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрации, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об индийском кино 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного с переносом 

на личный опыт; монолог-

описание любимых фильмов 

Краткий письменный пересказ 

текста 

54 Writing 

skills 

Emails 

reviewing 

books, films, 

etc 

Письмо-

отзыв. 

Лексика: прилагательные 

для описания сюжета, 

героев, общей 

характеристики (частей) 

книги/фильма:; 

выражение мнения, 

рекомендаций 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья о написании отзыва на 

книгу/фильм/ спектакль; 

электронное письмо – отзыв о 

прочитанной книге 

Говорение: Диалог-обмен 

мнениями о прочитанной книге 

структуры и порядка написания 

электронного письма– отзыва о 

прочитанной книге 

Электронное письмо – отзыв о 

прочитанной книге 

55 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги (dependent 

prepositions); 

формы глаголов 

(практика использования) 

Словообразование: 

глаголы с приставками re-

, mis-, under-, over-, dis-; 

phrasal verbs (run); 

дифференциация 

лексических значений 

слов: set/situated, play/star, 

presentation/ 

performance, 

exhibit/exhibition 

Изучающее чтение – текст о 

посещении концерта с 

использование м разных 

временных форм глаголов 
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56 William 

Shakespeare 

(Уильям 

Шекспир) 

 Прогнозирование содержания 

текста: поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Письменное высказывание на 

основе прочитанного; сочинение 

(project) об известном русском 

писателе (по плану) 

 

57 Literature 

The 

Merchant of 

Venice 

(У.Шекспир 

Венецианск

ий купец) 

 Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение 

текста о сюжете пьесы, отрывка 

из пьесы В. Шекспира; развитие 

умений чтения вслух по ролям 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Обсуждение 

прочитанного; коллективное 

составление части сюжета 

(окончание); выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Краткий письменный пересказ 

текста (пьесы); сочинение 

(project) о жизни и творчестве В. 

Шекспира 

58 Рефлексия 

по 

материалу и 

подготовка 

к тесту 

  

59 Итоговый 

тест 

  

60 Финальный 

проект 

  

61 Резервный 

урок 

  

62 In z City. 

Lending a 

Helping 

Hand 

(Город и 

горожане) 

Временные формы 

глаголов (практика 

использования) Лексика: 

люди в городе, животные, 

помощь животным 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное и 

изучающее чтение – статья о 

помощи бездомным животным; 

подбор заголовков к 

абзацам/частям текста 

Аудиосопровождение текста 



311 

Говорение: Высказывания с новой 

лексикой о личном опыте; диалог-

побуждение к действию на основе 

прочитанного (ролевая игра) 

Электронное письмо другу о 

волонтерской работе 

63 Map 

Symbols and 

Road 

Features 

(В городе. 

Как 

пройти…?) 

Лексика: карта города, 

дорожное движение, 

дорожные знаки; 

речевое взаимодействие 

(Как пройти?) 

Поисковое и изучающее чтение, 

чтение вслух по ролям – диалог 

по ситуации «Как пройти?» 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Комбинированны й 

диалог по ситуации «Как 

пройти?» (ролевая игра) 

64 Grammar in 

Use 

Страдательный залог (The 

Passive); каузативная 

форма; местоимения с –

ever 

Изучающее чтение – тест-

викторина о памятниках 

архитектуры; уличные знаки 

Письмо: Тест-викторина о 

памятниках архитектуры, 

находящихся в опасности 

65 Public 

Services 

(Профессии

) 

Возвратные местоимения 

/ 

Reflexive pronouns 

Лексика: услуги 

населению; профессии, 

прилагательные для 

описания профессий; 

идиомы с – self 

Изучающее чтение – 

микродиалоги по теме «В городе» 

Аудиосопровождение заданий; 

аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Высказывания с 

новой лексикой на основе 

личного опыта; комбинированный 

диалог по ситуациям «В городе» 

(ролевая игра); диалог-расспрос 

(ролевая игра) 

66 Writing 

skills 

An email 

describing a 

visit to a 

place 

Письмо 

другу 

Лексика: Прилагательные 

с эмоционально-

оценочным значением 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – текст о 

структуре электронного письма 

другу о впечатлениях от поездки; 

Письмо: Электронное письмо 

другу о впечатления х от поездки; 

проверка письменного текста 

 

67 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Cтрадательный залог 

(практика использования) 

Изучающее чтение – текст о 

поездке 

Письменное высказывание о 

памятнике архитектуры в России 
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phrasal verbs (check) 

словообразование. сущ. с 

абстр. знач. (hood, -ity, 

age); дифференциация 

лекс. значений слов: 

community/ 

society, pedestrian/ 

walker, sign/signal, 

stop/station: 

 

68 Welcome to 

Sydney, 

Australia 

(Добро 

пожаловать 

в Сидней, 

Австралия) 

Лексика: описание 

города, отработка 

словообразования 

различных частей речи 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Аргументированные 

высказывания на основе 

прочитанного 

Письмо: Буклет об одном из 

российских городов (работа в 

группе) 

69 Green 

Transport 

(Экологиче

ски 

безопасные 

виды 

транспорта) 

 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологически 

безопасных видах транспорта 

Аудиосопровождение текста 

Аргументированные 

высказывания на основе 

прочитанного; 

Говорение: полилог (ролевая 

игра): разработка проекта закона 

об уменьшении количества 

транспорта в родном городе; 

выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

70 Рефлексия 

по 

материалу и 

подготовка 

к тесту 

  

71 Итоговый 

тест 

  

72 Финальный 

проект 

  

73 Резервный 

урок 

  

74 Fears and Лексика: эмоциональные Прогнозирование содержания 
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Phobias 

(Страхи и 

фобии) 

состояния, страхи и 

фобии; идиомы для 

описания эмоциональных 

состояний 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о страхах и 

фобиях 

Говорение: Краткий пересказ 

текста с использованием выписок 

по плану 

Письмо: Выписки из текста для 

краткого пересказа 

Письменное краткое изложение 

содержания текста 

75 Emergency 

Call 

(Службы 

экстренной 

помощи) 

Лексика: службы 

экстренной помощи; 

речевое взаимодейст- вие 

(разговор по телефону, 

просьбы); (само)контроль 

использования новой 

лексики в предложениях 

Ознакомительное и поисковое 

чтение – текст-постер о службе 

экстренной помощи; 

ознакомительное чтение; 

прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – диалог-обращение 

службу скорой помощи 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации: 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного с переносом 

на личный опыт (о службах 

экстренной помощи в России); 

ролевая игра-диалог по телефону 

(обращение в службы экстренной 

помощи; в пожарную службу) 

76 Grammar in 

Use 

Придаточные 

предложения условия 

(Conditionals (Types 1, 2, 

3) 

Wishes 

Изучающее чтение – опорные 

мини-тексты 

Говорение: Диалог (расспрос с 

использованием Conditionals) 

Письмо: Предложения (на основе 

личного опыта) с использованием 

активного грамматического 

материала 

77 Healthy 

Habits 

(Привычки 

питания) 

Модальные глаголы 

(Modals present forms) 

Лексика: привычки, 

питание и здоровье 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья-тест о здоровых привычках 

Говорение: Комбинированный 

диалог на основе прочитанного 

микро-диалоги с использованием 

активного грамматического 

материала (modals); 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации (запись на 

курсы первой медицинской 
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помощи) 

78 Writing 

skills 

For-and-

against 

essays 

Сочинение-

рассуждени

е 

Лексика: Linkers (средства 

логической связи в 

тексте); 

Средства выражения 

мнения 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о структуре 

сочинения-рассуждения (for-and-

against essay); прогнозирование 

содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – сочинение-

рассуждение о пользе и вреде 

компьютерных игр 

Аудирование с пониманием 

основного содержания и 

выборочным пониманием 

заданной информации 

Письмо: Сочинение-рассуждение 

«Жестокие виды спорта: за и 

против» (по плану) 

79 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги (dependent 

prepositions); временные 

формы глаголов 

(практика использования) 

phrasal verbs (keep); 

словообразование: 

глаголы от 

существительных/ 

прилагательных (en-, 

-en); дифференциация 

лексических значений 

слов: poor/weak/low, 

harm/damage /ruin, 

customs/habit s/manners, 

lead/pass/spend 

Изучающее чтение – мини-тексты 

с активной лексикой; изучающее 

чтение – текст о преодолении 

страха (с использованием разных 

временных форм глаголов) 

80 Beware! The 

USA’s 

Dangerous 

Wild 

Animals 

(Опасные 

животные 

США) 

Лексика: опасные 

животные, глаголы по 

теме 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья об опасных 

животных, обитающих в США 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного с опорой на 

выписки из текста (описание 

животного) 

Письмо: Выписки из текста для 

описания животных; письменное 

высказывание об одном из диких 

животных, обитающих в России 

81 PSHE 

Protect 

Yourself 

 Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение – 
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(Защити 

себя сам – 

об основах 

личной 

безопасност

и и 

самооборон

ы) 

статья о самозащите 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение (ролевая 

игра) на основе прочитанного; 

выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Письмо: Выписки из текста «Что 

нужно и нельзя для самозащиты» 

82 Рефлексия 

по 

материалу и 

подготовка 

к тесту 

  

83 Итоговый 

тест 

  

84 Финальный 

проект 

  

85 Резервный 

урок 

  

86 Never Give 

Up 

(Сила духа) 

Лексика: сила духа, 

преодоление; антонимы 

(прилагательные, 

наречия); части тела, 

повреждения 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – статья о силе духа и 

самопреодолении 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог- расспрос с 

использованием активной 

лексики 

интервью (ролевая игра) на 

основе прочитанного 

Письменное высказывание на 

основе прочитанного с переносом 

на личный опыт 

87 Taking 

Risks 

(Риски) 

Лексика: риски; речевое 

взаимодействие 

(одобрение/ 

неодобрение); 

(само)контроль 

использования новой 

лексики в предложениях 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – диалог о занятиях 

экстремальным спортом 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Диалог-расспрос по 

заданной ситуации (по образцу) 

88 Grammar in 

Use 

Косвенная речь (Reported 

speech); местоимения с 

some/any/every/ no 

Поисковое и изучающее чтение – 

шутка 

Письмо: Электронное письмо 

другу о происшествии с другим 
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другом (с использованием 

косвенной речи) 

89 Are You 

Lost in the 

Jungle? 

(Правила 

выживания) 

Разделительные вопросы 

(окончание) 

(Question tags) 

Лексика: правила 

выживания; туризм; 

идиомы с лексикой по 

теме «Животные» 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о правилах 

выживания в дикой природе 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного с опорой на 

выписки из текста 

Презентация устного сообщения 

Письмо: Выписки из текста для 

сообщения (по плану) 

письменное высказывание на 

основе прочитанного с переносом 

на личный опыт 

90 Writing 

skills 

Letters of 

application 

Сопроводит

ельное 

письмо (на 

работу) 

 Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – текст-

объявление о наборе волонтеров; 

инструкция по написанию 

письма-заявления о приеме (на 

работу); письмо-заявление о 

приеме (на работу) 

Говорение: Обсуждение 

структуры и порядка написания 

письма-заявления о приеме (на 

работу) 

Письмо: Заполнение анкеты для 

приема на работу/в группу 

волонтеров; письмо-заявление о 

приеме (на работу): 

91 English in 

Use 

Лексическа

я практика 

Предлоги (dependent 

prepositions); 

косвенная речь (практика) 

phrasal verbs (carry); 

словообразование 

(практика):; 

дифференциация 

лексических значений 

слов: injure/harm, gain/win, 

suitably/properly, lose/miss 

etc: 

 

Изучающее чтение – текст о 

необычном дельфине/ 

черепахах; 

Говорение: диалог о парашютном 

прыжке 

Письмо: Изложение содержания 

текста-диалога в косвенной речи 

92 Helen Keller 

(Хелен 

Келлер) 

Лексика: биография, 

органы чувств 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 
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Говорение: Высказывание на 

основе личных рассуждений 

Письменное краткое изложение 

содержания текста; сочинение 

(project) о жизни известного 

человека (героя, кумира) 

93 The 

Challenge of 

Antarctica 

(Антарктид

а) 

 Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статьи об Антарктиде 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Комбинированный 

диалог на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт; 

обсуждение проблем текста 

(энергосбережение; выражение 

личного аргументированного 

отношения к прочитанному 

Письменное высказывание на 

основе прочитанного; 

сообщение об Антарктиде (работа 

в группе) 

94 Рефлексия 

по 

материалу и 

подготовка 

к тесту 

  

95 Итоговый 

тест 

  

96 Финальный 

проект 

  

97 Обобщающ

ее 

повторение 

  

98 Финальное 

тестировани

е 

  

99-

102 

Резервные 

уроки 

  

Тематическое планирование 

7 класс (начинающий уровень) 
153 час. (4,5 час./нед.) 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Языковой и речевой 

материал 
Виды речевой деятельности 

1 Вводный 

урок 

интернациональная 

лексика 
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Зачем учить 

английский? 

Англоговор

ящий мир 

2,3 Meeting 

people 

Знакомство 

с людьми 

фразы приветствия 

Be (am, is, are) 

Личные местоимения 

Чтение: Прогнозирование 

содержания текста; поисковое 

чтение Аудирование: диалог 

Говорение:  

Диалог-обмен приветствиями 

4,5 Where are 

you from? 

How old are 

you?  

Говорим о 

себе: Откуда 

родом? 

Возраст 

Названия стран 

Числительные 

Притяжательные 

местоимения 

Изучающее чтение – диалоги 

Аудирование: Интервью 

Чтение: Текст 

Говорение: Интервью 

Письмо: Вопросы для интервью 

6,7 Occupations 

Род занятий. 

Профессии 

Лексика: student, journalist, 

sportsman, teacher, dentist, 

programmer, cook, lawyer, 

hairdresser, engineer, 

painter 

Неопределенный артикль 

Поисковое чтение – текст 

Аудирование с полным 

пониманием: Диалог 

Письмо: Заполнение анкеты 

8,9 Possessions 

Мои вещи 

Лексика: предметы 

обихода 

have got / has got 

Существительные мн. 

числа 

this / these / that / those 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое чтение 

Говорение: Диалог 

Передача содержания 

прочитанного 

Письмо о новом друге 

10 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

11 Тест   

12,13 Устный 

зачет 

  

14 Резервный 

урок 

  

15,16 Family 

members 

(Семейное 

древо) 

Лексика: члены семьи, 

внешность: eyes, eras, 

head, hair, straight, wavy, 

long, short, grey, slim, fat 

have got / has got 

Притяжательные 

Просмотровое и поисковое чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание внешности 

Письмо другу о своей семье 
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местоимения 

17,18 Tell me 

about your 

family 

(Расскажи о 

себе и своей 

семье) 

Лексика: forms of 

identification: identity card, 

driving licence, sports card, 

credit card 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Запрос личной 

информации 

Письмо: Заполнение формуляра 

19 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

20 Тест   

21,22 Устный 

зачет 

  

23 Резервный 

урок 

  

24,25 What does he 

look like? 

(Как он 

выглядит?) 

Лексика: 

существительные и 

прилагательные для 

описания внешности: tall, 

short, slim, thin, fat, young, 

old, eyes, ears, face, neck, 

hair 

Просмотровое и изучающее чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Монологическое высказывание 

Письмо: Заполнение пропусков в 

тексте 

26,27 What is he 

like? 

(Что он за 

человек?) 

Характер и 

профессия 

Лексика: прилагательные 

для описания характера: 

hardworking, lazy, kind, 

responsible, outgoing, 

dreamy, generous 

Поисковое чтение 

Аудирование: Диалог (с полным 

пониманием) 

Говорение: Диалог расспрос 

Письмо: Описание своего друга 

28,29 Грамматиче

ская 

практика 

Лексика: Идиоматические 

выражения 

Сравнительная степень 

прилагательных 

Просмотровое чтение 

Говорение: Мини-диалоги 

30,31 What can 

you do? 

Способност

и 

Модальный глагол can Поисковое чтение 

Аудирование: с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Диалогическая речь 

32,33 What are 

your 

hobbies? 

(Интересы, 

увлечения) 

Лексика: be fond of / keen 

on / interested in 

painting, collecting, playing 

the guitar, taking photos, 

dancing, doing sport 

Изучающее чтение 

Аужирование: С полным 

пониманием услышанного 

Говорение: Монологическая речь 

Личное письмо 

34 рефлексия   
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по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка 

к тесту 

35 Тест   

36,37 Устный 

зачет 

  

38 Резервный 

урок 

  

39,40 My place  

(Мой дом) 

there is / there are 

a / an 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое чтение 

Говорение: Описание дома 

41,42 My room 

(Моя 

комната) 

Лексика: rooms, furniture: 

bedroom, living room, 

dining room, kitchen, 

bathroom, study, clock, bed, 

sink, table, cooker, 

cupboard, wardrobe, basin, 

fridge, mirror, bookcase, 

shelves, window 

предлоги места 

Поисковое чтение – короткие 

тексты:  

Просмотровое чтение- диалог 

Аудиосопровождение текста 

Говорение:  

Монологическая речь (описание) 

Диалог-обсуждение: меблировка 

комнаты 

43,44 Writing 

Skills Мой 

новый дом 

Письменная 

практика 

 Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение  

Аудиосопровождение текста 

Письмо другу 

45,46 Buying a 

house 

(Покупка 

дома) 

Вопросительные 

предложения 

Are there... / Is there...? 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение  

Диалогическая речь 

Письмо: Реклама 

47 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

48 Тест   

49,50 Устный 

зачет 

  

51 Резервный 

урок 

  

52,53 Dain in, Day 

out (Мой 

Лексика: daily routine: 

brush teeth, play sports, go 

Изучающее чтение – тест 

Аудиосопровождение текста 
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день) to bed, go to school, have 

breakfast, have dinner, have 

lessons 

present simple 

Говорение: диалог-расспрос 

Письмо: Описание обычного дня 

54,55 Time is 

precious 

(Цените 

время) 

Лексика: дни недели 

предлоги времени 

 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое чтение – диалог 

Говорение: Диалогическая речь 

56,57 Free Time 

(Свободное 

время) 

Лексика: TV programmes: 

sitcom, music show, news, 

reality show, science fiction, 

talk show 

наречия частоты 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое чтение – диалог-

обсуждение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: выражение 

предпочтений, предложения 

Письмо: Отчет по проведенному 

опросу: 

58,59 School Life 

(школьная 

жизнь) 

Лексика: школьные 

предметы 

Поисковое чтение (объявления) 

Говорение: Оценочные суждения 

Письмо: Расписание 

60,61 Weekend/ 

My favourite 

day 

(Уикэнд. 

Мой 

любимый 

день) 

Лексика: linkers 

present simple – 

отрицательные 

предложения 

Изучающее чтение – текст 

Говорение: обсуждение идеального 

дня 

Письмо: Текст об идеальном дне 

62,63 Famous 

People’s life 

(Жизнь 

известных 

людей) 

present simple – 

вопросительные 

предложения 

Изучающее чтение – статья 

Поисковое чтение – диалоги 

Аудиосопровождение текста 

Извлечение необходимой 

информации 

Говорение: Диалог – обсуждение 

64 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

65 Тест   

66,67 Устный 

зачет 

  

68 Резервный 

урок 

  

69,70 What are you present continuous Изучающее чтение 
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doing now? 

Чем ты 

занят 

сейчас? 

(утверждения) Аудиосопровождение текста 

71,72 Festive time 

(Праздники) 

Лексика: making 

preparations: make the 

decorations, do the dusting, 

do homework, make a 

phone call, do the 

gardening, make a special 

dish, do the washing-up, 

make a cake, do the 

shopping 

present continuous 

(отрицания, вопросы) 

Изучающее чтение – email 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: описание картинки 

описание действий людей: 

Письмо: открытка-приглашение 

73,74 Games and 

Clubs 

(Школьные 

клубы, игра) 

Лексика: chess, hide-and-

seek, musical cheer 

present simple / present 

continuous 

Просмотровое, изучающее чтение – 

диалог:  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: выражение своего 

мнения 

Письмо: описание картинки 

75 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

76 Тест   

77,78 Устный 

зачет 

  

79 Резервный 

урок 

  

80,81 In the past. 

Dates and 

Facts 

(Прошлое) 

Лексика: исторические 

даты и события 

was / were 

ознакомительное, изучающее 

чтение Аудиосопровождение 

текста 

Говорение: диалог-расспрос о 

городе 

82,83 Famous firsts 

(Выдающие

ся люди) 

was / were просмотровое, поисковое чтение – 

биография:  

аудиосопровождение текста 

Говорение: ролевая игра 

Письмо: биография 

84,85 Happy 

Memories 

Счастливые 

воспоминан

Лексика: слова, 

выражающие чувства 

past simple (правильные 

глаголы) 

изучающее чтение просмотровое 

чтение 

аудиосопровождение текста  

с извлечением необходимой 
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ия информации 

Говорение:  

краткое изложение текста  

диалог 

Письмо: дневниковая запись 

86,87 Good 

Weekend 

(Отличные 

выходные) 

past simple (отрицания и 

вопросы) 

Поисковое чтение 

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Открытка (о выходных) 

88,89 They 

changed the 

world/ 

Outstanding 

People 

(Они 

изменили 

мир. 

Выдающиес

я личности) 

Лексика: be born, graduate, 

create, invent, fight, award, 

achieve 

past simple (неправильные 

глаголы) 

Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое, изучающее 

чтение – статья 

аудиосопровождение текста 

Говорение: монологическое 

высказывание 

Письмо: вопросы к тексту 

90 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

91 Тест   

92,93 Устный 

зачет 

  

94 Резервный 

урок 

  

95,96 Visit to the 

capital city. 

Comparing 

cities 

(Посещение 

столицы. 

Сравниваем 

города) 

Лексика: 

достопримечательности, 

прилагательные для 

описания города: clean, 

dirty, noisy, quiet, small, 

large 

степени сравнения 

прилагательных 

прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение  

аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: диалогическая речь 

97,98 Unexpected 

adventure 

(неожиданн

ое 

приключени

е) 

сравнительная 

конструкция as...as 

просмотровое, изучающее чтение 

Говорение: пересказ текста 

письмо другу 

99, 

100 

Travelling 

around the 

Лексика: городские 

здания, turn round the 

поисковое чтение 

аудиосопровождение текста 
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city 

(путешеству

ем по 

городу) 

How can I 

get to...? 

corner, walk straight, traffic 

lights, cross the road 

Предлоги движения 

Говорение: диалогическая речь 

101, 

102 

Writing 

Skills 

Лексика: фразы 

приглашения 

просмотровое чтение

 аудиосопровождение текста 

 письмо-приглашение с 

описанием пути 

103 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

104 Тест   

105, 

106 

Устный 

зачет 

  

107 Резервный 

урок 

  

108, 

109 

At school 

and Home 

(Правила 

дома и в 

школе)  

How to 

Behave in 

public places 

(Поведение 

в 

общественн

ых местах) 

Лексика: make noise,  

keep pets, move the 

furniture, 

overnight guests, be quiet, 

tidy 

Модальные глаголы can / 

must 

Поисковое чтение (объявление)

 Аудирование с извлечением 

необходимой информацией

 Диалогическая речь с 

правила поведения на уроке 

110, 

111 

Housewhold 

Chores 

(Домашние 

обязанности

) 

Лексика: do the dusting,  

do the hovering, wash up, 

throw out the rubbish, 

take care of, feed, make bed 

модальный глагол have to 

Изучающее чтение 

 Диалогическая речь 

112 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

113 Тест   
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114, 

115 

Устный 

зачет 

  

116 Резервный 

урок 

  

117, 

118 

Food in 

Britain 

(Что и как 

едят в 

Британии) 

Лексика: butter, sugar, 

honey, egg, cheese, rice 

vegetables 

fruit 

Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительные 

some / any 

Изучающее чтение

 аудиосопровождение текста 

ауд. с извлечением необходимой 

информации монологическое 

высказывание 

119, 

120 

Let’s Cook 

(Готовим 

еду) 

Лексика: chop, peel, mix, 

cut, pour, serve, stir 

просмотровое чтение 

 аудиосопровождение текста

 диалогическая речь

 рецепт 

121, 

122 

In a Café 

(Обед в 

кафе) 

Лексика: May I have 

Could I order 

What would you like for 

dessert? 

 some / any 

изучающее чтение  

 ауд. с извлечением 

необходимой информации

 Диалогическая речь, ролевая 

игра меню 

123, 

124 

Shopping for 

food 

(В 

продуктово

м магазине) 

Лексика: British money 

butcher’s, baker’s, dairy 

shop, 

greengrocery, fishmonger’s 

Количественные 

местоимения 

прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение 

 аудиосопровождение  

ауд. с извлечением необходимой 

информации ролевая игра 

125, 

126 

Shopaholics 

(Шопаголик

и) 

Лексика: florist’s, 

nresagent’s, 

shoe shop, jeweller’s, 

china shop, department store 

поисковое, изучающее чтение 

 аудиосопровождение текста

 диалогическая речь 

127, 

128 

Famous 

Markets 

(Всемирно 

известные 

рынки) 

Лексика: повторение поисковое, изучающее чтение

 аудиосопровождение текста

 личное письмо 

129 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

130 Тест   

131, 

132 

Устный 

зачет 
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133 Резервный 

урок 

  

134, 

135 

Predictions. 

Plans and 

Dreams 

(Прогнозы 

на будущее. 

Планы и 

мечты) 

Future Simple will просмотровое чтение ауд. с 

извлечением необходимой 

информации диалогическое 

высказывание вопросы к тексту 

письмо 

136, 

137 

Weather 

forecast 

(Прогноз 

погоды) 

Лексика: seasons 

rainy, snowy, foggy, sunny, 

thunder storm, windy, 

chilly, hot, cold, frosty 

will / won’t 

изучающее чтение  ауд. с 

извлечением необходимой 

информации монологическое 

высказывание прогноз погоды 

138, 

139 

Clothes 

(Что 

надеть?) 

Лексика: sweater, scarf, 

gloves, coat, shoes, skirt, 

shirt, trousers, trainers, 

jacket  

прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение 

 аудиосопровождение  

ауд. с извлечением необходимой 

информации диалогическая 

речь 

140, 

141 

Writing 

Skills 

Личное 

письмо 

Лексика: средства 

логической связи 

поисковое, изучающее чтение 

 аудиосопровождение текста 

 письмо-совет другу 

142, 

143 

What are you 

doing 

tonight? 

(Ближайшие 

планы) 

Лексика: Let’s..., How 

about..., 

Why don’t we..., Sounds 

good, 

That’s a good idea 

Present Continuous 

поисковое, изучающее чтение

 аудиосопровождение текста

 обсуждение планов на 

выходные 

144, 

145 

Be careful! 

(Будь 

осторожен) 

be going to (прогноз) просмотровое чтение 

 диалогическая речь

 перевод текста 

146 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

143 Тест   

148, 

149 

Устный 

зачет 

  

150 Обобщающе

е 

повторение 
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151 Итоговыая 

контрольная 

работа 

  

152- 

153 

Резервные 

уроки 

  

    

Тематическое планирование 

8 класс (начинающий уровень) 
170 час. (5 час./нед.) 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Языковой и речевой 

материал 
Виды речевой деятельности 

1 Sports and 

Games 

Виды 

спорта и 

спортивные 

игра 

Лексика: Kinds of sport, 

sports equipment, sports 

places 

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Описание спорта 

1,2 Health Club 

Клуб 

здоровья 

Разделительные вопросы Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Аудиосоповождение текста 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Пересказ текста 

Диалог 

3,4 Popular 

British sports 

Популярные 

британские 

виды спорта 

Лексика: opponent, take 

place, 

team, carry, pass, kick 

Просмотровое чтение 

Изучающее чтение 

Аудиосоповождение текста 

Письмо: Описание правил игры 

5,6 Are you into 

Sport? 

Ты 

увлекаешься 

спортом? 

Лексика: kinds of sport 

do / go / play 

Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Говорение: Монологическое 

высказывание, выражающее свое 

отношение 

7,8 Why sport? 

Зачем 

нужен спорт 

ЛЕ по теме Reasons for 

doing sport  

Просмотровое чтение 

Поисковое чтение 

Аудиосоповождение текста 

Говорение: Диалогическая речь 

9,10 Extreme 

sports 

Экстремаль

ные виды 

спорта 

Лексика: risk taker, 

adrenaline junkie, sensible, 

bold, addicted, experience 

Изучающее чтение 

Говорение: Монологическое 

высказывание 

Эссе: Сочинение с элементами 

рассуждения 

11,12 What are 

your 

Лексика: crazy about 

awesome exciting, goal, 

Прогнозирование содержания 

текста Поисковое чтение 



328 

favourites? 

Любимые 

виды спорта 

achieve, keep fit, 

successful 

Present Perfect 

Говорение: пересказ текста

 тезисы к устному 

высказыванию 

13,14 Grammar in 

Use 

Present Perfect / Past 

Simple 

Изучающее чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Письмо: предложения с зажанной 

структурой 

15 National 

sport 

Национальн

ый спорт 

Лексика: unique coach, take 

part, take place, amateur, 

supporter 

Present Perfect / Past simple 

Прогнозирование содержания 

текста 

Изучающее чтение 

Письмо: вопросы к тексту, эссе 

16 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

17 Тест   

18,19 Устный 

зачет 

  

20 Резервный 

урок 

  

21,22 Do you know 

your 

country? 

Как хорошо 

вы знаете 

свою страну 

Лексика: names of 

geographical objects 

Артикли с 

географическими 

названиями 

Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Вопросы для опроса 

23,24 Unique 

places 

Особые 

места 

Лексика: landmark 

nature reserve famous for, 

rich in 

Поисковое чтение 

Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Говорение: Монологическое 

высказывание 

Письмо: Тезисы для устного 

высказывания 

25,26 Foreigners in 

Russia 

Иностранцы 

в России 

Лексика: foreigner, 

pastimes 

Russian words in the 

English language 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Ролевая игра 

27,28 Traditional 

pastimes 

Традиционн

ые виды 

present tenses  Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Письмо: описание развлечений 
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досуга 

29,30 From Russia 

with love 

Письмо из 

России 

Лексика: excited, bored, 

curious, disappointed, 

hopeful 

Present Perfect Continuous 

Прогнозирование содержания 

текста Просмотровое чтение 

Письмо: личное письмо 

31,32 Paradoxes of 

Russia 

Парадоксы 

России 

Present Perfect / Present 

Perfect Continuous  

Прогнозирование содержания 

текста Ознакомительное 

чтениеАудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Монологическая речь 

Письмо: буклет для иностранца 

33 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

34 Тест   

35,36 Устный 

зачет 

  

37 Резервный 

урок 

  

38,39 People that 

stand out 

Выдающиес

я люди 

Лексика: set a goal, set an 

example, courageous, brave, 

overcome, give up 

Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Говорение: пересказ 

Письмо: тезисы к устному 

высказыванию 

40,41 My role 

model 

Мой кумир 

закрепление лексики Прогнозирование содержания 

текста Просмотровое чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Монологическое 

высказывание 

Письмо: перевод с русского на 

английский 

42,43 Extraordinar

y stories 

about 

ordinary 

people 

Обычные 

истории о 

необычных 

людях 

Past Continuous Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Монологическое 

высказывание 

Диалогическая речь 

Письмо: рассказ о необычном 

поступке человека 
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44 Grammar in 

Use 

Past Simple / Past 

Continuous 

Прогнозирование содержания 

текста Поисковое чтение 

Аудиосопровождение к тексту 

Говорение: Монологическое 

высказывание 

45,46 People who 

inspire us to 

never give up 

Люди, 

которые 

вдохновляю

т нас 

никогда не 

сдаваться 

Лексика: ups and downs, 

reject, 

failure success, worldwide, 

select 

Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Сочинение с элементами 

рассуждения 

47 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

48 Тест   

49,50 Устный 

зачет 

  

51 Резервный 

урок 

  

52,53 How creative 

are you? 

Насколько 

ты 

креативен 

Разбуди 

свое 

воображени

е 

Лексика: imagine, invent, 

create, describe, compose, 

explore, discover 

Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Ролевая игра 

 

54,55 Inventors 

Изобретател

и 

закрепление лексики Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации

 пересказ 

Письмо: тезисы к устному 

высказыванию 

56,57 Famous 

inventions 

Изобретени

Past tenses Прогнозирование содержания 

текста Просмотровое чтение 

Говорение: Монологическое 
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я высказывание 

Письмо: Описание изобретения 

58 Grammar in 

Use 

Passive Voice Прогнозирование содержания 

текста Поисковое чтение 

Письмо: Вопросы для опроса 

Заполнение пропусков текста 

59,60 What is in 

the future? 

Что нас 

ждет в 

будущем? 

Лексика: disapperar 

reappear  

make progress 

make advances 

alien 

Придаточные which / who 

Изучающее чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Монологическое 

высказывание 

Оценочное суждение 

Диалогическая речь 

Письмо: кроссворд 

61,62 Unnecessary 

inventions 

Ненужные 

изобретения 

Лексика: overcome,e suffer, 

adjust prevent, protect 

against, 

result in, consist of 

Прогнозирование содержания 

текста Просмотровое, поисковое 

чтение 

Говорение: Монологическое 

высказывание (описание 

изобретения) 

Письмо: тезисы к высказыванию 

63 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

64 Тест   

65,66 Устный 

зачет 

  

67 Резервный 

урок 

  

68,69 Wonderful 

books 

Удивительн

ый мир книг 

Лексика: bookworm,  

bore bliss , waste of time  

Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Говорение: Оценочные суждения 

Монологическое высказывание 

70,71 Genres of 

books 

Лексика: legend, fable, sci 

fi, poem, novel, myth, fairy 

tale, story, detective, horror, 

both neither all none 

Прогнозирование содержания 

текста Поисковое чтение 

Аудиосопровождение 

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Краткое описание 

содержания книги 

72,73 Are you a 

bookworm? 

Лексика: half of, about a 

quarter, all, none 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 
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Говорение: Опрос 

Письмо: Вопросы для опроса 

Результат опроса 

74,75 Enjoy 

reading 

Наслаждайт

есь чтением. 

Великие 

авторы 

Лексика: playwright, 

sonnet, 

amazing 

Просмотровое чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Оценочное суждение 

Письмо: Заполнение пропусков 

текста 

76,77 Let’s read 

Читаем 

рассказ 

Past Perfect Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Краткое изложение 

прочитанного 

78,79 Use your 

imagination 

Используй 

свое 

воображени

е 

Лексика: Idioms 

описательные 

прилагательные  

наречия 

Past Perfect 

Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Говорение: Обсуждение 

прочитанного 

80,81 Let’s write 

stories 

Сочиняем 

истории 

Лексика: Фразы для 

последовательности 

событий, описательные 

прилагательные 

narrative tenses 

Говорение: Монологическая речь 

Письмо: заполнение пропусков в 

тексте, рассказ 

82 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

83 Тест   

84,85 Устный 

зачет 

  

86 Резервный 

урок 

  

87,88 Are you 

doing well at 

school? 

Школьные 

успехи 

Лексика: secondary school,  

primary school, core 

subjects, 

optional subjects, school 

term 

Прогнозирование содержания 

текста Поисковое, изучающее 

чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: монологическое 

высказывание (о своей школе) 
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90,91 My first 

school day 

Первый 

школьный 

день 

Лексика: feelings 

past tenses 

Прогнозирование содержания 

текста Поисковое чтение 

Говорение: диалогическая речь 

Письмо: описание своего первого 

школьного дня 

92,93 School 

exams 

Учеба и 

экзамены 

Лексика: enter, distract,  

fall behind, drop out,  

be deep into, fail, succeed 

Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Говорение: монологическое 

высказывание 

диалог 

Письмо: текст-описание учебы 

94,95 Studying 

problems 

Проблемы с 

учебой 

Условные предложения 1 

типа 

Изучающее чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: диалогическая речь 

монологическое высказывание 

Письмо: письмо-совет 

96,97 Learning a 

foreign 

language 

Изучение 

иностранног

о языка 

Лексика: names of foreign 

languuages 

Условные предложения 2 

типа 

Прогнозирование содержания 

текста Поисковое чтение 

Говорение: монологическое 

высказывание 

Письмо: результаты опроса 

98,99 European 

languages 

Языки 

Европы 

Условные предложения 1 

и 2 типа 

Прогнозирование содержания 

текста Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Говорение: пересказ текста 

100, 

101 

The best 

ways to learn 

a foreign 

language 

Как учить 

иностранны

й язык 

Лексика: memorise, 

practice,  

dictionary, experience, 

advantage, disadvantage 

Придаточные цели 

Поисковое чтение 

Изучающее чтение 

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Эссе 

102 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

130 Тест   

104, 

405 

Устный 

зачет 
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106 Резервный 

урок 

  

107, 

108 

Animals in 

the Air 

(Отрасли 

науки. 

История 

изобретения

) 

Лексика: отрасли науки 

Дифференциация 

лексических значений 

слов: 

raise – lift – put up 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовкам и вступлению 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об истории изобретения 

воздушного шара 

Чтение с заданием на 

множественный выбор 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

Письмо-приглашение личного 

характера (на основе прочитанного) 

109, 

110 

Work 

(Профессии) 

Лексика: профессии, 

работа 

Сообщение 

новостей/реакция на 

новости 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение –диалог-

расспрос о работе родителей 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации 

Говорение: Монолог-сообщение о 

профессии родителей 

Микродиалоги – сообщение 

новостей, о работе 

Диалог-расспрос о работе 

родителей 

111, 

112 

Grammar in 

Use 

Лексика: изобретения, 

научные открытия 

Past Perfect – Past Perfect – 

Past Simple –Past 

Continuous 

Поисковое чтение – текст об 

открытии пенициллина; 

Изучающее чтение – текст-письмо 

личного характера 

Говорение: Коллективное 

составление рассказа по картинкам 

и опорным словам 

Письмо: Электронное письмо 

зарубежному другу об 

удивительном событии 

113, 

114 

Marie Curie: 

Biography 

(Биография) 

 

Лексика: этапы жизни; 

события в жизни, идиомы 

по теме «Биография» 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о М.Кюри 

Чтение с выполнением задания на 

заполнение пропусков в тексте 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Монологические 

высказывания на основе 

прочитанного (биография) 



335 

Монолог-повествование о важных 

переменах в cвоей жизни 

Письмо: Биография знаменитого 

соотечественника (по плану) 

115, 

115 

Writing 

skills 

Рассказ 

(повествова

ние 

Лексика: прилагательные 

и наречия в описаниях 

Выражение 

последовательнос-ти 

событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (when, 

while, as soon as, before) 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – рассказ 

изучающее чтение 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания рассказа 

Письмо: Рассказ 

Редактирование рассказа 

117, 

118 

English in 

Use 

Лексическая 

практика 

phrasal verbs (bring) 

словообразование: 

глаголы от существительн. 

(-ise/-ize) 

Дифференциация 

лексических значений 

слов: 

discover-invent-find out, 

job-work-career, employer-

employee-colleague, wages-

salary-money 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Времена глаголов 

(повторение) 

Изучающее чтение – викторина о 

великих людях прошлого;  

текст с использованием разных 

временных форм5 

Письмо: Вопросы к викторине о 

великих людях прошлого 

119 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

120 Тест   

121, 

122 

Устный 

зачет 

  

123 Резервный 

урок 

  

124, 

125 

Do You Feel 

at Home in 

Your Body? 

(Внешность 

и 

самооценка) 

Лексика для описания 

внешности 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

подзаголовкам; ознакомительное и 

изучающее чтение – статья 

психологического характера 

Выбор заголовков для частей 

текста (выделение главной мысли) 
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Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного (по вопросам) 

Письмо: Совет другу (на основе 

прочитанного) 

126, 

127 

Clothes and 

Fashion 

(Мода) 

Лексика: одежда; мода; 

рисунок (ткани)/узор, 

стиль, материал 

Дифференциация 

лексических значений 

слов: fit-match-suit-go with; 

wear-try on 

Too-enough 

Ознакомительное и поисковое 

чтение – диалог о выборе наряда на 

вечеринку 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации 

Говорение: Описание картинок 

(одежда) 

Обсуждение темы с переносом на 

личный опыт 

Микродиалоги – выражение 

(не)одобрения 

Высказывание на основе 

прочитанного 

Диалог о выборе наряда на 

вечеринку 

Письменный ответ на вопрос: 

Влияет ли модная одежда на 

внешний вид человека? 

128, 

129 

Grammar in 

Use 

 

Лексика: спектакли, 

представления 

Passive Voice 

 

 

Поисковое чтение – текст о 

мюзикле Cats 

Писмьмо: Викторина о знаменитых 

людях 

130, 

131 

Writing 

skills 

Личное 

письмо-

совет 

проблемы подросткового 

возраста; формы совета, 

структура письма-совета 

Ознакомительное и поисковое 

чтение – письма подростков о 

проблемах, письмо-совет 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания письма-совета:  

Письмо-совет 

 

132, 

133 

English in 

Use 

Лексическая 

практика 

phrasal verbs (put) 

словообразование: прилаг. 

с отриц. значением (il-, im-

, in-, ir-) 

Дифференциация 

лексических значений 

слов: match-suit-fit, 

borrow-lend-rent, priceless-

invaluable-worthless, custo-

habit-trend, realistic-

Изучающее чтение –диалог о 

покупках; текст об открытии 

нового магазина 

Аудиосопровождение текста 
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original-genuine 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Страдательный залог 

(закрепление) 

134 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

135 Тест   

136, 

137 

Устный 

зачет 

  

138 Резервный 

урок 

  

139, 

140 

Tsunami 

Disaster 

(Природные 

катаклизмы) 

Лексика: природные 

катаклизмы/ стихийные 

бедствия 

Прогнозирование содержания 

текста по невербальным основам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о цунами 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Ролевая игра: интервью 

жертв цунами (на основе 

прочитанного) 

Сообщение на основе прочитанного 

с переносом на личный опыт 

141, 

142 

Global 

Problems 

(Глобальны

е проблемы) 

Лексика: глобальные 

проблемы 

речевое взаимодействие 

Ознакомительное чтение – статья о 

глобальных проблемах 

человечества; поисковое чтение – 

диалог –обсуждение 

документально-го фильма о 

проблемах в странах третьего мира 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации 

Говорение: Диалог о детском труде 

как глобальной проблеме 

(обсуждение документального 

фильма) 

143, 

144 

Grammar in 

Use 

Лексика: life experiences 

Infinitive/-ing forms 

Used to – be used to – get 

used to 

Поисковое чтение – статья о 

поведении животных во время 

стихийных бедствий 

Говорение: Рассказ по опорным 

словам 
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Письмо: Предложения о своем 

детстве (used to) 

145, 

146 

Weather 

(Погода) 

Лексика: погода; идиомы 

с лексикой по теме 

«Погода» 

Прогнозирование. содержания 

текста, поисковое чтение – статья 

об истории прогноза погоды 

Изучающее чтение стихотворения о 

погоде 

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Говорение: Микродиалоги о погоде 

Высказывания с переносом на 

личный опыт – прогноз погоды на 

завтра 

Письмо: Вступление к 

«страшному» рассказу 

147, 

148 

Writing 

skills 

Эссе с 

элементами 

рассуждени

я 

Лексика: мнения, 

суждения, гипотезы 

Сложные союзы both … 

and, either … or, neither … 

nor 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – эссе о решении проблем 

движения в родном городе 

Аудиосопровождение текста 

аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Обсуждение  

структуры и порядка написания 

эссе  

Письмо: эссе (по плану) 

Редактирование сочинения 

149, 

150 

English in 

Use 

Лексическая 

практика 

phrasal verbs (call) 

словообразование: 

существитель-ные от 

глаголов (-(t)ion, -ance, -

ence) 

Дифференциация 

лексических значений 

слов:rubbish-litter-waste, 

inactive-extinct-

disappeared, fog-fumes-

smoke lose-miss-waste, 

team-crew-staff 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Infinitive/-ing forms 

(закрепление) 

Изучающее чтение – плакаты 

экологического содержания; 

личное письмо о посещении 

заповедника 

Письмо: Электронное письмо другу 

о недавней поездке 

151 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 
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речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

152 Тест   

153, 

154 

Устный 

зачет 

  

155 Резервный 

урок 

  

156, 

157 

The World is 

Your Oyster 

(Каникулы. 

Путешестви

я) 

Лексика: отпуск, 

каникулы; путешествия, 

виды отдыха, занятия 

Прогнозирование содержания 

текста невербальным опорам и 

заголовку 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о путешествиях 

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Говорение: Диалоги на основе 

прочитанного 

Письменный ответ на вопрос 

«Расширяют ли путешествия 

кругозор? Почему?» 

158 Holiday 

Problems 

(Проблемы 

на отдыхе) 

Лексика: проблемы на 

отдыхе 

Поисковое чтение, чтение вслух – 

диалог о неудачном путешествии 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации: 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Диалог о неудачном 

путешествии 

159, 

160 

Grammar in 

Use 

Косвенная речь/Reported 

Speech 

Изучающее чтение 

Говорение: Сообщение о советах 

путешественникам 

Изложение содержания 

прочитанного 

161 Full Steam 

Ahead 

(Виды 

транспотра) 

Лексика: виды транспорта; 

идиомы с лексикой по 

теме «Транспорт» 

Различение значений слов: 

catch-book-miss-board-get 

off-give-take 

Предлоги at-on в 

выражениях по теме 

«Транспорт» 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья об истории 

создания парохода 

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Сообщение с переносом 

на личный опыт 

Высказывание на основе личных 
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ассоциаций при прослушивании 

музыки 

162, 

163 

Writing 

skills 

Полуофициа

льное 

письмо 

Лексика: Принимающие 

семьи (обменные поездки) 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – письмо-

благодарность принимающей семье 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного (о 

преимуществах принимающей 

семьи) 

Обсуждение порядка написания 

полуофициального письма 

благодарственного характера 

Письменный ответ на вопрос 

Освоение полуофици-ального стиля 

Письмо-благодарность принимаю-

щей семье 

164, 

165 

English in 

Use 

Лексическая 

практика 

phrasal verbs (set) 

словообразование: 

существительные (-ness, -

ment) 

Дифференциация 

лексических значений 

слов:arrive-get-reach, bring-

fetch-deliver, voyage-

journey-trip, excursion-

expedition, tour, place-

room-gap, foreign-strange-

curious 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Косвенная речь 

(закрепление) 

Изучающее чтение – текст о 

поездке Говорение: Сообщение с 

переносом на личный опыт 

 

166 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

167 Тест   

168, 

169 

Устный 

зачет 

  

170 Резервный 

урок 

  

Тематическое планирование 

9 класс (начинающий уровень) 
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136 час. (4 час./нед.) 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Языковой и речевой 

материал 
Виды речевой деятельности 

1 Generation 

M 

Современно

е поколение 

Лексика: новые 

технологии, современные 

средства коммуникации 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – статья об использовании 

подростками современных 

технологий 

Чтение электронного адреса 

Поисковое чтение текста-

диаграммы 

Аудиосопровождение текста 

Диалог-обмен мнениями 

(обсуждение прочитанного) 

Сообщение на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт 

Рассказ (повествование) на основе 

прочитанного 

Письмо: Обобщение результатов 

опроса по теме «Какие средства и 

современные технологи 

используют мои одноклассники 

при подготовке домашних 

заданий» 

2 School 

Школьная 

жизнь 

Лексика: Образование, 

школа, экзамены 

речевое взаимодействие 

(совет) 

Прогнозирова-ние содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – диалог об экзаменах 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Описание картинки 

Ролевая игра -диалог об экзаменах 

(на основе прочитанного)  

3,4 Grammar in 

Use 

Модальные глаголы Прогнозирование содержания 

текста; поисковое чтение – статья 

о театральной школе в Англии 

Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт (о своей школе), 

Письмо: Описание картинок 

5 News and 

Media 

Средства 

массовой 

информации 

Лексика: профессии в 

СМИ; идиомы по теме 

«Новости» 

Страдательный залог 

(применение) 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое чтение – статья 

о коале 

Ознакомит и изучающее чтение – 

текст о производстве 
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бумагиАудиосопровождение 

текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Обсуждение темы по вопросам 

Письмо: Повествование по серии 

картинок на основе прочитанного 

6 Writing 

skills 

Лексика: современные 

технологии 

Linkers (средства 

логической связи в тексте) 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о написании 

сочинения-рассуждения (for-and-

against essay) 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – сочинение-рассуждение  

Говорение: Обсуждение  

структуры и порядка написания 

сочинения-рассуждения 

Написание абзаца сочинения 

Сочинение-рассуждение 

«Дистанционное обучение: за и 

против» (по плану) 

7 English in 

Use 

phrasal verbs (give); 

словообразование: 

существительные, 

образованные путем 

словосложения 

Различение значений слов: 

advertisement-

announcement, explanation 

– instruction, educate-teach, 

temper-mood 

Предлоги (dependent 

prepositions): 

Модальные глаголы 

(закрепление) 

Изучающее чтение – письмо другу 

о предстоящих экзаменах5 

Говорение: Высказывание по 

школьной тематике 

« Что бы ты сделал, если..?» – 

 с использованием модальных 

глаголов 

8 Trinity 

College 

Dublin: 400 

years of 

history 

(Колледж 

Св.Троицы в 

Дублине: 

400 лет 

истории) 

Лексика: история 

образования 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья о колледже Св.Троицы в 

Дублине 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

Письмо: Заметка в 

международный журнал для 

школьников об одном из лучших 

университетов России (по плану) 

9 ICT 

Using a 

Лексика: компьютерная 

сеть 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 
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Computer 

Network 

(Изпользова 

ние 

компьютер 

ных сетей) 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о пользовании 

компьютерной сетью 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание картинок по 

теме 

Сообщение на основе 

прочитанного 

Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

10 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

11 Тест   

12 Проект   

13 Резервный 

урок 

  

14 Out of the 

Ordinary 

Не как все 

Лексика: интересы и 

увлечения 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – статья об экстремальных 

видах спорта 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

Описание вида экстремального 

спорта (по составленным 

заметкам) 

Письмо: Заметка в 

международный журнал для 

школьников о любимом виде 

спорта  

15 Sports 

Виды 

спорта 

Лексика: виды спорта Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – диалог о занятиях 

спортом 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание по теме 

«Спорт в моей жизни» по 

опорным выражениям 
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Микродиалоги – выражение 

приглашения и приема/отказа от 

приглашения 

16,17 Grammar in 

Use 

Conditionals (0, 1, 2); if-

unless 

Поисковое и изучающее чтение – 

шутки; 

Говорение: Диалог о планах на 

выходные 

Описание ситуаций с опорой на 

картинки 

Рассказ по цепочке (с if) 

18 FIFA World 

Cup 

Футбольная 

ассоциация 

Лексика: спортивное 

снаряжение, места для 

занятий спортом; идиомы 

с лексикой по теме 

«Спорт» 

both … and, neither … nor, 

either … or 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о чемпионате мира 

по футболу 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание по теме 

«Спорт в моей жизни» по 

вопросам 

19 Writing 

skills 

Лексика: запрос, 

заявления (о приеме в 

клуб) 

Запрос информации в 

письмах официального и 

неофициального стиля 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение-инструкция по 

написанию электронных писем, 

первичный текст-опора для 

написания электронного письма 

(реклама клуба), письмо-запрос

 , Аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Ролевая игра диалог-разговор по 

телефону на основе прочитанного 

Электронное письмо-запрос 

20 English in 

Use 

phrasal verbs (take)1; 

словообразование: 

прилагательные, 

образованные путем 

словосложения 

Различение значений слов: 

fit-healthy, team-group, 

pitch-court, match-practice, 

coach-instructor, etc 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Conditionals (закрепление) 

Изучающее чтение – текст о 

любимом виде спорта 

Говорение: Высказывание по 

проблеме с переносом на личный 

опыт 

21 Mascots 

(Талисманы

) 

 Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрациям; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание на 
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основе личных ассоциаций при 

прослушивании музыки 

Описание куклы-талисмана на 

основе прочитанного 

Письмо: Плакат о талисманах 

футбольных клубов России  

22 Project 

A.W.A.R.E. 

(Экологичес

кий проект 

A.W.A.R.E.) 

Лексика: экология океана Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья об экологическом 

проекте A.W.A.R.E. 

Аудиосопровождение текста 

Диалог на основе прочитанного4 

Обсуждение проблем текста с 

переносом на личный опыт 

Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Письмо: Буклет о содержании 

экологического мероприятия 

23 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

24 Тест   

25 Проект   

26 Резервный 

урок 

  

27,28 Ket’s Party 

На 

вечеринке 

Лексика: Праздники и 

празднования 

Прогнозирование содержания 

текста; Поисковое и изучающее 

чтение – статья о необычных 

праздниках в разных странах 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

Диалог-расспрос (ролевая игра) 

Письмо: Текст-описание одного из 

национальных праздников России 

(по плану) 

29 Superstitions 

Предрассуд

ки и 

суеверия 

Лексика: Приметы и 

предрассудки; 

Речевое взаимодействие 

(выражение 

озабоченности, 

Изучающее чтение –диалог: обмен 

мнениями об отношении к 

приметам; 

микродиалоги этикетного 

характера 
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обеспокоенности) Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным  

извлечением заданной 

информации 

Говорение: Диалог 

комбинированного характера о 

приметах и предрассудках в семье 

в России 

Монологическое высказывание по 

теме 

30,31 Grammar in 

Use 

Лексика: do /go /have 

в устойчивых 

словосочетаниях 

Present tenses (практика 

использования) 

Exclamations 

Изучающее чтение – текст-письмо 

с использованием активного 

грамматического материала; 

текст-письмо личного характера 

Говорение: Диалог (расспрос об 

образе жизни, опыте участия в 

праздниках), монологическое 

высказывание на основе диалога8 

Диалог (обмен мнениями о 

школьных новостях) 

Письмо: Предложения с 

использованием заданных 

грамматических структур 

32 Special 

Occasions 

Особые 

события 

Лексика: Особые 

случаи/торжества, 

праздники:  

Идиомы с cake 

Relative clauses (defining /  

non-defining) 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной 

информации 

Монолог-описание (праздника) 

 Письмо: Предложения с 

использова-нием Relative clauses 

33 Writing 

skills 

Descriptive 

articles 

describing 

events 

Лексика: Описание 

праздников 

Средства выразительности 

при описании 

Прогнозирование содержания 

текста по вербальным и 

невербальным опорам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение – статья описательного 

характера 

Аудирование текста с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания статьи с описанием 

празднования тожественного 

события 

Письмо: Статья описательного 

характера (описание праздника) 

34 English in 

Use 

словообразова-ние: 

прилагательные и 

Изучающее чтение – текст-

описание праздника 
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причастия на -ed/-ing:  

упр. 1a; дифференциация 

лексических значений 

слов: habit/tradition/ 

custom; spectators/ 

audience /crowd; 

let/make/allow; luck/chance/ 

opportunity;  

phrasal verbs (turn)

 Предлоги с 

прилагательны ми 

(dependent prepositions); 

времена глаголов 

(практика использования) 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного; монолог-

описание (праздника); диалог 

(обмен мнениями о школьном 

празднике)  

 

35 Pow-Wow. 

The 

Gathering of 

Nations 

(Националь

ны й 

праздник 

индейцев 

Северной 

Америки) 

Лексика: описание 

национального праздника 

Прогнозирование содержания 

текста с опорой на иллюстрации и 

музыку; поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщения на основе 

прочитанного (по плану и 

самостоятельно составленным 

тезисам) 

Письмо: Заметка в школьный 

журнал об интересном событии в 

культурной жизни России (по 

плану и самостоятельно 

составленным тезисам  

36 Remembranc

e Day (День 

памяти) 

Лексика: историческая 

память, поминовение; 

дифференциация 

лексических значений 

слов: remember/re 

mind/memorise 

Ознакомительное чтение 

стихотворения, текста; 

прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение;  

Аудиосопровождение текстов 

Говорение: Высказывания по теме 

ценностного содержания; 

обсуждение прочитанного 

(диалоги); сообщение о 

праздновании Дня Победы 

выражение личного 

аргументированн ого отношения к 

прочитанному 

Письмо: Сочинение (project) о 

праздновании Дня победы 

37 рефлексия 

по 

материалу и 
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освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

38 Тест   

39 Проект   

40 Резервный 

урок 

  

41,42 Live in 

Space 

Жизнь в 

космове 

Лексика: жилище, 

город/деревня, образ 

жизни, работа по дому 

Использование 

графических схем при 

изучении тематической 

лексики 

Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрациям и 

заголовку; поисковое и изучающее 

чтение – статья о международных 

космических станциях (МКС/ISS) 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог-расспрос на 

основе прочитанного (ролевая 

игра – интервью); 

комбинированный диалог на 

основе прочитанного  

Письмо: Выписки из текста; 

сочинение (правила поведения) на 

основе прочитанного  

43 Family 

Matters 

Семейные 

вопросы 

Лексика: родственные 

связи, отношения в семь; 

речевое взаимодействие 

(выражение неодобрения/ 

порицания, извинения) 

идиомы с house/home; 

взаимо- 

контроль использования 

новой лексики в 

предложениях 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение, чтение вслух – диалог 

мамы и дочери 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

44,45 Grammar in 

Use 

Infinitive/-ing forms;  

too- enough 

Поисковое, изучающее чтение – 

тексты с использование м 

активного грамматического 

материала 

Письмо: Предложения по 

заданной теме с использованием 

активного грамматического 

материал 

46 Towns and 

Villages 

В городе и 

деревне 

Лексика: город/деревня; 

соседи (прилагательные)  

Предлоги места 

Поисковое, изучающее чтение 

(письмо личного характера о 

новом месте жительства) 

Аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

извлечением заданной 
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информации 

Говорение: Микромонологи о 

соседях (описание); тематические 

микродиалоги этикетного 

характера по заданной ситуации 

(взаимоотношения с соседями); 

диалог (обмен мнениями по теме 

«Что такое хорошие соседи») 

Письменное высказывание по 

теме «Что такое хорошие соседи» 

47 Writing 

skills 

Прямые и косвенные 

вопросы 

Изучающее чтение – правила 

написания, образец личного 

письма 

(о проверке написанного); 

поисковое чтение 

Письмо личного характера 

48 English in 

Use 

Словообразова-ние: 

существ-ые. от прилагат-

ых  

(-ance, cy, -ence, ness,-ity);  

phrasal verbs (make); 

дифференциация 

лексических значений 

слов: brush/sweep, 

cupboard/war drobe, 

clean/wash 

Предлоги (dependent 

prepositions);  

Infinitive/-ing forms 

(повторение) 

Изучающее чтение – текст с 

Infinitive/-ing forms 

Говорение: Микровысказывания 

по заданной теме с 

использованием активного 

лексического и грамматического 

материала 

49 10 Downing 

Street:  

о 

резиденции 

премьер-

министра 

Великобрит

ании 

Лексика: правительство, 

премьер-министр, 

официальная резиденция 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

иллюстрации; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

Письмо: Заметка об известном 

здании в России (по плану) 

50 In Danger 

(Животные 

в опасности) 

Лексика: фауна: виды и 

классы; исчезающие виды 

животных 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья экологического 

содержания: 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Краткий пересказ 

текста с использованием выписок 

по плану 
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Выписки из текста для краткого 

пересказа; письменное 

высказыван ие с элементами 

рассуждени я по данной проблеме 

51 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

52 Тест   

53 Проект   

54 Резервный 

урок 

  

55 In Search of 

mysterious 

monsters 

В поисках 

мистически

й существ 

Лексика: загадочные 

существа, чудовища 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – статья о загадочных 

существах 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Микровысказывания 

(описание чудовищ); 

высказывания на основе 

прочитанного 

Письменное высказывание с 

элементами повествования, 

описания (на основе 

прочитанного) 

56 Dreams and 

Nightmares 

Сны и 

кошмары 

Лексика: сны, кошмары; 

речевое взаимодействие 

(размышления/ 

рассуждения); 

взаимоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – диалог о страшном сне; 

чтение вслух 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

пониманием основного 

содержания 

Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

57,58 Grammar in 

Use 

Past Tenses (практика 

использования) 

used to/would 

Поисковое чтение: 

текст об удивительных 

совпадениях: 

Аудиосопровождение заданий; 

аудирование с полным 

пониманием содержания 

Говорение: Высказывания по 

заданной теме с использованием 
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активного грамматического 

материала (used to/would) 

Электронное письмо зарубежном 

у другу об удивительном 

происшествии в твоей жизни 

59 Illusions 

Иллюзии 

must/can’t/may  

при выражении 

предположений 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья об оптических 

иллюзиях  

текст-описание картины 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Монологические высказывания на 

основе прочитанного (описание 

картины); комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

Письмо: описание картины 

60 Writing 

skills 

прилагательные 

описательного характера 

narrative tenses 

 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – 

рассказ; ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение 

Аудирование с выборочным 

пониманием содержания 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания рассказа (на основе 

прочитанного задания) 

Выписки из прослушанного текста 

для ответа на вопросы 

рассказ и редактирование рассказа 

61 English in 

Use 

Словообразование: 

сложные прилагательные; 

phrasal verbs (come); 

дифференциация 

лексических значений 

слов: Scene/sighting/ 

sight, fantasy/ 

imagination/ 

illusion, witness /spectator/ 

investigator, same/similar/ 

alike 

Предлоги (dependent 

prepositions);  

временные формы 

глаголов (практика 

использования) 

Поисковое чтение – текст; 

изучающее чтение – текст с 

использование м разных 

временных форм 

62 The Most 

Haunted 

past tenses Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 
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Castle in 

Britain  

(Самый 

знаменитый 

английский 

замок с 

привидения

ми) 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного (ролевая 

игра) 

Сочинение (project) об известном 

дворце/здании в России 

63 Art & Design 

Painting 

Styles 

(Стили в 

живописи) 

Лексика: геометрические 

фигуры, стили в 

живописи, описание 

картины; идиомы с paint 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о стилях в 

живописи; ознакомительное 

чтение – текст-описание картины: 

Аудиосопровождение текста 

Монологическое высказывание – 

описание картины (по образцу и 

данным опорам) выражение 

личного аргументированного 

отношения к прочитанному 

Письменное высказывание – 

описание картин заданных стилей 

(по данным опорам) 

64 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

65 Тест   

66 Проект   

67 Резервный 

урок 

  

68 Where Are 

the Robots? 

Где роботы? 

Лексика: Современные 

технологии 

Прогнозирование содержания 

текста; изучающее чтение – статья 

о роботах и робототехнике 

Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации (на 

основе прочитанного) 

Письменное краткое изложение 

содержания текста 

письменное краткое изложение 

содержания текста 

69 Computer 

Problems 

Проблемы с 

Лексика: Компьютерные 

технологии, проблемы с 

PC; речевое 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – диалог об устранении 
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компьютеро

м 

взаимодействие 

(предложение решений 

проблемы/ответ); 

взаимоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях 

неполадок с компьютером; чтение 

вслух 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

пониманием основного 

содержания 

Говорение: Диалог об устранении 

неполадок с компьютером (по 

образцу) 

70.71 Grammar in 

Use 

Способы выражения 

будущего;  

придаточные времени 

(Time clauses);  

придаточные цели 

(Clauses of purpose/result) 

Изучающее чтение – текст-личное 

письмо об участии в конкурсе 

юных изобретателей 

Говорение: Монологическое 

высказывание с использованием 

активного грамматического 

материала 

72 Living in 

Wired World 

В мире 

проводов 

Лексика: Интернет; 

идиомы по теме 

«Современные 

технологии»; 

взаимоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о пользовании 

Интернетом 

Аудиосопровождение заданий и 

текста; аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Микродиалоги с 

тематической лексикой с 

переносом на личный опыт; 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации (ролевая игра) 

73 Writing 

skills 

Лексика: подростки и 

высокие технологии, 

структура opinion essay, 

связки (linkers): 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – как писать opinion essay; 

текст-эссе 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания opinion essay 

Письменное высказывание с 

изложением разных позиций 

(opinion essay) 

74 English in 

Use 

словообразов ание: 

существит-ые от глаголов 

(ment, -ing, tion, -ssion, ery, 

-ation);  

phrasal verbs (break); 

различение значений слов: 

invent/discove r, 

research/expe riment, 

electric/electr onic, 

engine/machi ne, 

acess/downlo ad, 

Письмо: Предложения 

основанные на личном опыте 

учащихся с использованием 

активного грамматического 

материала 
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effect/affect, offer/suggest  

Предлоги (dependent 

prepositions);  

способы выражения 

будущего времени 

(закрепление) 

75 The Gadget 

Show on five  

(ТВ 

программа о 

новинках в 

мире 

высоких 

технологий) 

Лексика: гаджеты Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрациям; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог-расспрос на 

основе прочитанного (ролевая 

игра); монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, перенос на личный 

опыт (по плану); монологическое 

высказывание с элементами 

описания 

Письмо: Заметка (письменное 

высказывание) о любимой ТВ 

программе 

76 E-waste… 

why so much 

junk? 

(Электронн

ый мусор и 

экология) 

Лексика: экология Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья об электронном 

мусоре и экологии 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение о личном 

опыте на основе текста-

диаграммы; высказывания, 

сообщение (по самостоятельно 

составленным тезисам) на основе 

прочитанного; выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

77 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

78 Тест   

79 Проект   

80 Резервный 

урок 

  

81 This Can’t Лексика: виды искусства, Прогнозирование содержания 



355 

Be Art 

Разве это 

искусство? 

профессии в искусстве, 

материалы; 

прилагательные-

антонимы, глаголы 

Временные формы 

глаголов (практика 

использования) 

текста по заголовкам и 

иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение – статья об 

искусстве 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного; ролевая 

игра: интервью художника (на 

основе текста); обсуждение 

прочитанного с аргументацией 

своего мнения 

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

82 Music Likes 

and Dislikes 

Какая 

музыка тебе 

нравится? 

Лексика: стили музыки, 

вкусы и предпочтения; 

дифференциация 

лексических значений 

слов по теме модуля; 

речевое взаимодействие (о 

вкусах и предпочтениях); 

планирование совместных 

действий; (само) контроль 

использования новой 

лексики в предложениях 

 Изучающее чтение – тест-

викторина о классической музыке 

Говорение: Высказывание 

(описание друга) Викторина о 

современны х певцах и 

исполнителях 

83,84 Grammar in 

Use 

Степени сравнений 

прилагательных и 

наречий: упр. 2–5; наречия 

меры и степени: упр. 7; 

Study Skills: 

сопоставление с родным 

языком при освоении 

грамматически х структур 

Прогнозирование содержания 

текста, 

Изучающее чтение  

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного 

85 Films. 

Bollywood 

Индийское 

кино 

Лексика: кино, фильмы; 

идиомы по теме 

«Развлечения» 

Would prefer/ Would rather/ 

sooner 

Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрации, поисковое 

и изучающее чтение – статья об 

индийском кино 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного с переносом 

на личный опыт; монолог-

описание любимых фильмов: 

Краткий письменный пересказ 

текста 

86 Writing 

skills 

Лексика: выражение 

мнения, рекомендаций 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья о написании отзыва на 
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Emails 

reviewing 

books, films, 

etc. 

книгу/фильм/ спектакль; 

электронное письмо – отзыв о 

прочитанной книге 

Говорение: Диалог-обмен 

мнениями о прочитанной книге 

Обсуждение структуры и порядка 

написания электронного письма– 

отзыва о прочитанной книге 

Письмо: Электронное письмо – 

отзыв о прочитанной книге 

87 English in 

Use 

Словообразова-ние: 

глаголы с приставками re-, 

mis-, under-, over-, dis-: 

упр. 1; phrasal verbs (run); 

дифференциация 

лексических значений 

слов: set/situated, play/star, 

presentation/ 

performance, 

exhibit/exhibition 

Предлоги (dependent 

prepositions);  

формы глаголов (практика 

использования) 

Изучающее чтение – текст о 

посещении концерта с 

использование м разных 

временных форм глаголов 

88 William 

Shakespeare 

(Вильям 

Шекспир) 

Лексика: биография Прогнозирование содержания 

текста: поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Письменное высказывание на 

основе прочитанного; сочинение 

(project) об известном русском 

писателе (по плану) 

89 Literature 

The 

Merchant of 

Venice 

(В.Шекспир 

Венецианск

ий купец) 

 Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение 

текста о сюжете пьесы, отрывка из 

пьесы В. Шекспира; развитие 

умений чтения вслух по ролям 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Обсуждение 

прочитанного; коллективное 

составление части сюжета 

(окончание); выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 
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Краткий письменный пересказ 

текста (пьесы) 

90 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

91 Тест   

92 Проект   

93 Резервный 

урок 

  

94 Lending a 

Helping 

Hand 

Рука 

помощи 

Лексика: люди в городе, 

животные, помощь 

животным 

Временные формы 

глаголов (практика 

использования) 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное и 

изучающее чтение – статья о 

помощи бездомным животным 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания с новой 

лексикой о личном опыте; диалог-

побуждение к действию на основе 

прочитанного (ролевая игра) 

Письмо: Электронное письмо 

другу о волонтерской работе 

95 Map 

Symbols and 

Road 

Features 

Карта 

города 

Лексика: карта города, 

дорожное движение, 

дорожные знаки;  

речевое взаимодействие 

(Как пройти?) 

Поисковое и изучающее чтение, 

чтение вслух по ролям – диалог по 

ситуации «Как пройти?» 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Говорение: Комбинированный 

диалог по ситуации «Как пройти?» 

(ролевая игра) 

96,97 Grammar in 

Use 

Страдательный залог (The 

Passive); каузативная 

форма (The Causative) 

местоимения с –ever 

Изучающее чтение – тест-

викторина о памятниках 

архитектуры; уличные знаки 

Письмо: Тест-викторина о 

памятниках архитектуры, 

находящихся в опасности 

98 Public 

Services 

Городские 

службы 

Лексика: услуги 

населению; профессии, 

прилагательные для 

описания профессий;  

идиомы с – self 

Возвратные местоимения / 

Изучающее чтение – 

микродиалоги по теме «В городе» 

Аудиосопровождение заданий; 

аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением 
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Reflexive pronouns  заданной информации 

Говорение: Высказывания с новой 

лексикой на основе личного 

опыта; комбинированный диалог 

по ситуациям «В городе» (ролевая 

игра); диалог-расспрос (ролевая 

игра) 

99 Writing 

skills 

An email 

describing a 

visit to a 

place 

Лексика: Прилагательные 

с эмоционально-

оценочным значением 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – текст о 

структуре электронного письма 

другу о впечатлениях от поездки; 

электронное письмо другу о 

впечатлениях от поездки 

Письмо: Электронное письмо 

другу о впечатления х от поездки; 

проверка письменного текста 

100 English in 

Use 

phrasal verbs (check) 

слово-образование: 

существит-ые с 

абстрактным значением 

(hood, -ity, age); 

дифференциация 

лексических значений 

слов: community/ 

society, pedestrian/ 

walker, sign/signal, 

stop/station 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Cтрадательный залог 

(практика использования)  

Изучающее чтение – текст о 

поездке 

Письменное высказывание о 

памятнике архитектуры в России 

101 Welcome to 

Sydney, 

Australia 

(Добро 

пожаловать 

в Сидней, 

Австралия) 

Лексика: описание города, 

отработка 

словообразования 

различных частей речи 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Аргументированные 

высказывания на основе 

прочитанного 

Письмо: Буклет об одном из 

российских городов (работа в 

группе) 

102 Green 

Transport 

(Экологичес

ки 

безопасные 

виды 

Лексика: экология Поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологически 

безопасных видах транспорта 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Аргументированные 

высказывания на основе 
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транспорта) прочитанного;  

полилог (ролевая игра): 

разработка проекта закона об 

уменьшении количества 

транспорта в родном городе; 

выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному  

103 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

104 Тест   

105 Проект   

106 Резервный 

урок 

  

107 Fears and 

Phobias 

Страхи и 

фобии 

Лексика: эмоциональные 

состояния, страхи и 

фобии; идиомы для 

описания эмоциональных 

состояний 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о страхах и 

фобиях 

Говорение: Краткий пересказ 

текста с использованием выписок 

по плану 

Письмо: Выписки из текста для 

краткого пересказа 

Письменное краткое изложение 

содержания текста 

108 Emergency 

Call 

Чрезвычайн

ая ситуация 

Лексика: службы 

экстренной помощи; 

речевое взаимодействие 

(разговор по телефону, 

просьбы): упр. 3, 8, 5, 6; 

(само)контроль 

использования новой 

лексики в предложениях 

Ознакомительное и поисковое 

чтение – текст-постер о службе 

экстренной помощи; 

ознакомительное чтение; 

прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – диалог-обращение 

службу скорой помощи 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного с переносом 

на личный опыт (о службах 

экстренной помощи в России); 
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ролевая игра-диалог по телефону 

(обращение в службы экстренной 

помощи; в пожарную службу) 

109, 

110 

Grammar in 

Use 

Придаточные 

предложения условия 

(Conditionals (Types 1, 2, 

3);  

Wishes 

Изучающее чтение – опорные 

мини-тексты 

Диалог (расспрос с 

использованием Conditionals) 

Письмо: Предложения (на основе 

личного опыта) с использованием 

активного грамматического 

материала 

111 Healthy 

Habits 

Здоровый 

образ жизни 

Модальные глаголы Поисковое и изучающее чтение – 

статья-тест о здоровых привычках 

Говорение6 Комбинированный 

диалог на основе прочитанного; 

микро-диалоги с использованием 

активного грамматического 

материала (modals); 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации (запись на 

курсы первой медицинской 

помощи) 

112 Writing 

skills 

For-and-

against 

essays 

Лексика: Linkers (средства 

логической связи в 

тексте);  

Средства выражения 

мнения 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о структуре 

сочинения-рассуждения (for-and-

against essay); прогнозирование 

содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – сочинение-

рассуждение о пользе и вреде 

компьютерных игр  

Аудирование с пониманием 

основного содержания и 

выборочным пониманием 

заданной информации 

Говорение: Обсуждение  

структуры и порядка написания 

сочинения-рассуждения 

Письмо: Сочинение-рассуждение 

«Жестокие виды спорта: за и 

против» (по плану) 

113, 

114 

English in 

Use 

phrasal verbs (keep); 

словообразование:  

глаголы от 

существительных/ 

прилагательных (en-,  

-en); дифференциация 

лексических значений 

Изучающее чтение – мини-тексты 

с активной лексикой; изучающее 

чтение – текст о преодолении 

страха (с использование м разных 

временных форм глаголов) 
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слов: poor/weak/low, 

harm/damage /ruin, 

customs/habit s/manners, 

lead/pass/spend  

Предлоги (dependent 

prepositions); временные 

формы глаголов (практика 

использования) 

115 Beware! The 

USA’s 

Dangerous 

Wild 

Animals 

(Осторожно

! Опасные 

животные 

США) 

Лексика: опасные 

животные, глаголы по 

теме 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья об опасных 

животных, обитающих в США 

Аудиосопровожден ие текста 

Говорение: Высказывания на 

основе прочитанного с опорой на 

выписки из текста (описание 

животного) 

Письмо: Выписки из текста для 

описания животных;  

письменное высказывание об 

одном из диких животных, 

обитающих в России 

116 Protect 

Yourself 

(Защити 

себя сам – 

об основах 

личной 

безопасност

и и 

самооборон

ы) 

Лексика: самооборона Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о самозащите 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение (ролевая 

игра) на основе прочитанного;  

выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Письмо: Выписки из текста «Что 

нужно и нельзя для самозащитиы» 

117 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тесту 

  

118 Тест   

119 Проект   

120 Резервный 

урок 

  

121 Never Give Лексика: сила духа, Прогнозирование содержания 



362 

Up 

Не сдавайся 

самопреодоление; 

антонимы 

(прилагательные, 

наречия); части тела, 

повреждения 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – статья о силе духа и 

самопреодолении 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог- расспрос с 

использованием активной 

лексики;  

интервью (ролевая игра) на основе 

прочитанного 

Письменное высказывание на 

основе прочитанного с переносом 

на личный опыт 

122 Taking Risks 

Давай 

рискнем 

Лексика: риски; речевое 

взаимодействие 

(одобрение/ 

неодобрение); 

(само)контроль 

использования новой 

лексики в предложениях 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – диалог о занятиях 

экстремальным спортом 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания: 

Говорение: Диалог-расспрос по 

заданной ситуации (по образцу) 

123, 

124 

Grammar in 

Use 

Косвенная речь (Reported 

speech); местоимения с 

some/any/every/ no: 

Поисковое и изучающее чтение – 

шутка 

Письмо: Электронное письмо 

другу о происшествии с другим 

другом (с использованием 

косвенной речи) 

125 Are You 

Lost in the 

Jungle? 

Заблудился 

в джунглях? 

Лексика: идиомы с 

лексикой по теме 

«Животные» 

Разделительные вопросы 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статья о правилах 

выживания в дикой природе 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного с опорой на 

выписки из текста,  

Письменное высказывание на 

основе прочитанного с переносом 

на личный опыт 

126 Writing 

skills 

Letters of 

application 

Лексика официального 

письма 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – текст-

объявление о наборе волонтеров; 

инструкция по написанию письма-

заявления о приеме (на работу); 

письмо-заявление о приеме (на 

работу) 

Говорение: Обсуждение 

структуры и порядка написания 
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письма-заявления о приеме (на 

работу) 

Письмо: Заполнение анкеты для 

приема на работу/в группу 

волонтеров; письмо-заявление о 

приеме (на работу) 

127 English in 

Use 

phrasal verbs (carry); 

словообразова-ние 

(практика); 

дифференциация 

лексических значений 

слов: injure/harm, gain/win, 

suitably/properly, lose/miss 

etc:  

Предлоги (dependent 

prepositions);  

косвенная речь (практика) 

Изучающее чтение – текст о 

необычном дельфине/ 

черепахах;  

Говорение: диалог о парашютном 

прыжке 

Изложение содержания текста-

диалога в косвенной речи 

128 Helen Keller 

(Хелен 

Келлер) 

Лексика: биография, 

органы чувств 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание на 

основе личных рассуждений 

Письменное краткое изложение 

содержания текста; сочинение 

(project) о жизни известного 

человека (героя, кумира) 

129 The 

Challenge of 

Antarctica 

(Вызов 

Антарктиды

) 

Лексика: экология Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение – статьи об Антарктиде 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Комбинированный 

диалог на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт; 

обсуждение проблем текста 

(энергосбережение); выражение 

личного аргументированного 

отношения к прочитанному 

Письменное высказывание на 

основе прочитанного; сообщение 

об Антарктиде (работа в группе) 

130 рефлексия 

по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 
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подготовка 

к тесту 

131 Тест   

132 Проект   

133 Обобщающе

е 

повторение 

  

134 Итоговая 

контрольная 

работа 

  

135, 

136 

Резервные 

уроки 

  

История России. Всеобщая история 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

7 класс 

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

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 

цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
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рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «История» в 7 классе отводится по 70 часов (2 часа в 

неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV – 

XVII в. 

Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории 

Нового времени. 

Великие географические открытия  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание 

Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в 

Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной 

Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца 

XV – XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распространение 

наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в 

сословной структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI–XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. 

Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя 

политика испанских Габсбургов. Нацио- нально-освободительное движение в 

Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 

1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при 

Людовике XIV. 
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Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и 

деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII 

и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской 

парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и 

вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских 

народов. Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI–XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование 

державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский 

театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. 

Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI–XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская 

армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-

Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика 

государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных 

кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление централизованного 

государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока 

в XVI–XVII вв. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI в.  

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. 
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Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 

местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны 

с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская 

война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена 

преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России  

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 

1601–1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией 

и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 
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тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. 

Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. *Правительство 

Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его 

конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 

Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и территория 

его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на 

Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский 

мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска 

Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–

1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее 

результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 
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Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое 

ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения 

страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по 

истории. 

Наш край в XVI–XVII вв. 

Обобщение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 

относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 
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в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 

опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей 

общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение 

к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров 

из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) 

и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
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владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические 

факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный 

результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из 

источника; различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять 

свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою 

работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



372 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, 

четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, 

схем). 

3. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страны и особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв., их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 

странах в раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской 

реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций 

XVI–XVII вв. в европейских странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 
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 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать 

суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, 

на чем основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о 

мире, системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран 

XVI–XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Всего 

1 Понятие «Новое время» 1 

2 Предпосылки и начало Великих географических открытий 1 

3 Великие географические открытия конца XV–XVI в. и их 

последствия 
1 

4 Социально-экономические изменения в европейском обществе в 

XVI–XVII вв. 
1 

5 Изменения в социальной структуре общества в XVI–XVII вв. 1 

6 Причины и начало Реформации 1 

7 Распространение протестантизма в Европе. Контрреформация 1 

8 Абсолютизм и сословное представительство 1 

9 Испания под властью потомков католических королей 1 

10 Национально-освободительное движение в Нидерландах 1 

11 Франция: путь к абсолютизму 1 

12 Англия в XVI–XVII вв. 1 

13 Английская революция середины XVII в. 1 

14 Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы 1 

15 Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами в XVI–XVII вв. 
1 

16 Тридцатилетняя война 1 

17 Высокое Возрождение в Италии 1 
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18 Мир человека в литературе раннего Нового времени 1 

19 Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира 
1 

20 Османская империя в XVI–XVII вв. 1 

21 Индия, Китай, Япония в XVI–XVII вв. 1 

22 Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв. 1 

23 Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового 

времени 
1 

24 Завершение объединения русских земель. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в. 
1 

25 Урок повторения, обобщения и контроля по теме «Россия в XVI в.» 1 

26 Органы государственной власти 1 

27 Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Период 

боярского правления 
1 

28 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 1 

29 Внешняя политика России в XVI в. 1 

30 Ливонская война: причины и характер 1 

31 Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство 1 

32 Социальная структура российского общества 1 

33 Многонациональный состав населения Русского государства 1 

34 Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере 2 

35 Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена 

преобразований 
1 

36 Россия в конце XVI в. 1 

37 Накануне Смуты 1 

38 Смутное время начала XVII в. 2 

39 Царь Василий Шуйский 1 

40 Лжедмитрий II. Военная интервенция в Россию и борьба с ней 1 

41 Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

«семибоярщине». 
1 

42 Подъем национально-освободительного движения 1 

43 Освобождение Москвы в 1612 г. 1 

44 Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности 
1 

45 Итоги и последствия Смутного времени 1 

46 Царствование Михаила Федоровича 1 

47 Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством 
1 

48 Царствование Алексея Михайловича 1 

49 Патриарх Никон, его конфликт с царской властью 1 

50 Царь Федор Алексеевич 1 

51 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

52 Социальная структура российского общества в XVII в. 1 

53 Городские восстания середины XVII в. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт 
1 

54 Соборное уложение 1649 г. 1 
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55 Урок повторения, обобщения и контроля по темам «Смута» и 

«Россия в XVII в.» 
1 

56 Восстание Степана Разина 1 

57 Внешняя политика России в XVII в. 1 

58 Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. 
1 

59 Укрепление южных рубежей 1 

60 Отношения России со странами Западной Европы и Востока 1 

61 Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 1 

62 Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь 
1 

63 Архитектура в XVI–XVII вв. 1 

64 Изобразительное искусство XVI–XVII вв. 1 

65 Летописание и начало книгопечатания XVII в. 1 

66 Развитие образования и научных знаний в XVI–XVII вв. 1 

67 Наш край в XVI‒XVII вв. 1 

68 Обобщение по теме "Россия в XVI–XVII вв.: от Великого 

княжества к царству" 
1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 70 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. 

Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр 

Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, 

Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. 

Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и 

философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении 

сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация 

церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 

Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и 

создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. 

Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условия 

труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. 

Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в 

XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. 

Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы 
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просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая 

раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 

развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. 

Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями 

Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний 

политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. 

Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных 

отношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». 

Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые 

сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. 

Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. 

Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения 

и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и 

провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. 

М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против 

церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). 

Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18–19 

брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: 

жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, 

рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей 

городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические 

войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. 

Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. 
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Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система 

управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. 

«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение 

сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Введение 
Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования 

Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. 

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного 

и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 

тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 

политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 

населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание 

сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии 
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наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». 

Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские 

государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. 

Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 

1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. 

Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 
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Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков 

в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и 

их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 

мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы 

российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков 

за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» 

и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». 

Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. 

Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные 

идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. 

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 
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Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, 

рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская 

академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки 

и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института бла- городных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый 

российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 

Обобщение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение истории в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 

относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 
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в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 

опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей 

общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение 

к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров 

из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) 

и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
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владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические 

факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный 

результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из 

источника; различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять 

свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою 

работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематические 

таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, информационные 

особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) 

промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы 

правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики 

Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 

периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах 
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и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать 

свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в 

том числе на региональном материале). 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количест

во часов 

Всего 

1 Введение. История нового времени. XVIII в. 1 

2 Истоки европейского Просвещения 1 

3 Франция – центр Просвещения 1 

4 Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии 
1 

5 Великобритания в XVIII в. 1 

6 Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота 
1 

7 Франция в XVIII в. 1 

8 Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли 

в XVIII в. 
1 

9 Государства Пиренейского полуострова 1 

10 Создание английских колоний на американской земле 1 

11 Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. 
1 

12 Причины, хронологические рамки и основные этапы Французской 

революции XVIII в. 
1 

13 Упразднение монархии и провозглашение республики 1 

14 От якобинской диктатуры до установления режима консульства 1 

15 Развитие науки в XVIII в. 1 

16 Образование и культура XVIII в. 1 

17 Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей 

городов и деревень 
1 

18 Проблемы европейского баланса сил и дипломатия 1 
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19 Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции 
1 

20 Османская империя в XVIII в. 1 

21 Индия, Китай, Япония в XVIII в. 1 

22 Культура стран Востока в XVIII в. 1 

23 Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 1 

24 Введение. Россия в конце XVII–XVIII в.: от царства к империи 1 

25 Причины и предпосылки преобразований 1 

26 Начало царствования Петра I, борьба за власть 1 

27 Экономическая политика в XVIII в. 1 

28 Социальная политика XVIII в. 1 

29 Реформы управления 1 

30 Создание регулярной армии, военного флота 1 

31 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Положение инославных конфессий 
1 

32 Оппозиция реформам Петра I 1 

33 Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 2 

34 Преобразования Петра I в области культуры 1 

35 Урок повторения, обобщения и контроля по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 
1 

36 Начало эпохи дворцовых переворотов 1 

37 Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны 1 

38 Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной 

окраинах 
1 

39 Россия при Елизавете Петровне 1 

40 Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. 1 

41 Царствование Петра III. Переворот 28 июня 1762 г. 1 

42 Урок повторения, обобщения и контроля по теме «Россия после 

Петра I. Дворцовые перевороты» 
1 

43 Внутренняя политика Екатерины II 2 

44 «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России 1 

45 Экономическая и финансовая политика правительства 1 

46 Административно-территориальная и сословная реформы 

Екатерины II 
1 

47 Социальная структура российского общества во второй половине 

XVIII века 
1 

48 Национальная политика и народы России в XVIII в. 1 

49 Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 1 

50 Развитие промышленности в XVIII в. 1 

51 Внутренняя и внешняя торговля в XVIII в. 1 

52 Обострение социальных противоречий в XVIII в. 1 

53 Влияние социальных волнений на внутреннюю политику 

государства и развитие общественной мысли 
1 

54 Внешняя политика России второй половины XVIII в. 1 

55 Присоединение Крыма и Северного Причерноморья 1 

56 Участие России в разделах Речи Посполитой 1 
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57 Россия при Павле I. 1 

58 Укрепление абсолютизма при Павле I. 1 

59 Политика Павла I в области внешней политики. Дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. 
1 

60 Урок повторения, обобщения и контроля по теме «Россия в 1760–

1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I» 
1 

61 Идеи Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе 
1 

62 Русская культура и культура народов России в XVIII в. 1 

63 Культура и быт российских сословий 1 

64 Российская наука в XVIII в. 1 

65 Образование в России в XVIII в. 1 

66 Русская архитектура XVIII в. 1 

67 Наш край в XVIII в. 1 

68 Обобщение по теме "Россия в XVII–XVIII вв.: от царства к 

империи" 
1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 70 

Всеобщая история (новое время). 9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной рабочей 

программы ООО по истории. Используется учебник всеобщей истории Нового 

времени. 9 класс. – М., Просвещение, 2022. Авторы Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М., Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
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взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе. 

Место учебного предмета «История» в базисном учебном (образовательном) 

плане. 

На изучение учебного предмета «История» в 9 классе отводится 68 часов. 

Изучение учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая 

история. Новая история» (28 часов). Так как изучение отечественной истории 

является приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на 

изучение курса «История России» отводится 40 часов учебного времени. Контроль 

знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое повторение 

изученных тем (согласно Примерной программы основного общего образования по 

истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

«История»: 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств 

учащихся. 

Воспитательные задачи: 

- формирование гуманистического мировоззрения, необходимых моральных 

ориентиров, политической и правовой культуры, экономической, социальной и 

экологической культуры; 

- формирование знаний и интеллектуальных умений, необходимых для 

выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

демократическим ценностям; 

Развивающие задачи: 

- создание условий для развития личности подростка, приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творче ской самореализации личности подростка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности подростка; 

- способствование социализации молодого человека, пониманию им 

многообразия современного ми ра и необходимости диалога между представителями 

разных культур и цивилизаций. 
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Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 

обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 

социологических исследований. 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- познавательный интерес к прошлому своей страны 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; формирование 

коммуникативной компетентности; 

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

- активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 
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собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая 

их познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- знать имена выдающихся деятелей 19-начала 20 века в.в., важнейшие факты их 

биографии; основные этапы и ключевые события истории периода 19-начала 20 

века.; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях 19 – начала 20 веков и их 

участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчётов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий 19 – начала 20 веков; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин, и исторического значения 

событии и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически 

сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом 

пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 
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Планируемые результаты изучения курса «История»: 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие Европы и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие Европы и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т.д. 

Содержание изучаемого курса. 

Учебно-тематический план новой истории. 

Название раздела, темы (N п/п ) Всего часов 

Тема 1. Начало индустриальной эпохи. 8 часов 

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века. 9 час. 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX века. 3 часа. 
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Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX 

века. 

6 часов 

Тема 5. Международные отношения. 1 час 

ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК 1 час 

итого 28 часа 

Содержание курса всеобщей истории. 

Тема 1. Начало индустриальной эпохи (8 часов) 

Промышленный переворот. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): 

свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной 

конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие 

торговли, промышленный переворот), история России (особенности Развития 

общества в России в 19 в.) 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний 

класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в 

правах. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие 

торговли, промышленный переворот, особенности жизни отдельных категорий 

населения). 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие 

торговли, особенности жизни отдельных категорий населения, новые проблемы и 

новые ценности). 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие 

торговли, промышленный переворот, потребности населения). 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, 

Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф 

Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности 

жизни отдельных категорий населения), история России (художественная культура 

19 в.) 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. 

Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, 

Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль 
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Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. 

Архитектура. Рождение кино. 

Великие идеологии. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть 

общество и государство. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения 

первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм – марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. 

Первый Интернационал. 

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века (9час.) 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. 

Жизнь французского общества в период империи. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского 

конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Особенности 

развития Франции в 18 в.), история России (Отечественная война 1812 г., 

заграничный поход русской армии). 

Англия, сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. 

Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия – «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие 

торговли, промышленный переворот, особенности жизни отдельных категорий 

населения, внешняя политика-отношения Англии и Франции), история России 

(отношения между Англией и Францией) 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (падение империи 

Наполеона, особенности социальноэкономического развития Франции в период 

правления Наполеона), история России (международные отношения с Россией) 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и 

победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие 

торговли, промышленный переворот, особенности жизни отдельных категорий 

населения) 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. 

Национальное объединение Италии. Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и 

провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. 

Поражение коммуны. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая истории (особенности 

жизни отдельных категорий населения, внешняя политика Англии и Франции). 
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США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества – фермер, 

«человек, у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение 

негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн – президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности 

социально-экономического и политического развития США в конце 18 века) 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX -начале XX века (3 часа). 

 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная 

политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Восстание 1899–1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857–1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: 

«умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. 

Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская 

колонизация Африки. Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история 

(особенности развития стран Азии и Африки в 18 веке, влияние Англии, Франции, на 

развитие этих территорий) 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование 

и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности 

социально-экономического развития стран Латинской Америки в 18 веке, Испания. 

Англия в погоне за наживой). 

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX -начале XX века (6 

часов) 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 

1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. 

Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. 

Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 



394 

Внешняя политика. Колониальные захваты Межпредметные и внутрипредметные 

связи: всеобщая история (особенности социально-экономического и политического 

развития Англии в первой половине 19 в., особенности жизни отдельных категорий 

населения. Внешняя политика Англии в первой половине 19 в.), история России 

(внешняя политика России второй половины 19 в.). 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз 

капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 

Франция – первое светское государство среди европейских государств. Коррупция 

государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Франция вторая 

республика: внутренняя и внешняя политика), история России (внешняя политика 

России второй половины 19 века) 

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. 

Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое 

экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней 

оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» – социальные реформы. Вильгельм II – «человек больших неожиданностей». 

От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности 

социально-экономического и политического развития, особенности жизни отдельных 

категорий населения, внешняя политика Германии в первой половине 19 в.), история 

России (внешнеполитические отношения между Россией и Германией накануне 

Первой мировой войны). 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни 

Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Особенности 

развития Италии в первой половине 19 в.). Межпредметные и внутрипредметные 

связи: всеобщая история (внешняя политика Габсбургов, отношения с Германией и 

Россией в первой половине 19 в.), история России (внешняя политика России во 

второй половине 19 в.) США в период монополистического капитализма. 

Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура 

американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская 

федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. 

«Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. Межпредметные и 

внутрипредметные связи: всеобщая история (итоги гражданской войны, развитие 
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промышленности и сельского хозяйства первой половины 19в., внешняя политика 

США впервой половине 19 в.). 

Тема 5. Международные отношения в XIX – начале XX века (1 час). 

Венская система. Крымская война. Кризис Венской системыПолитическая карта 

мира начала XX в. – карта противостояний. Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, 

Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны – пролог 

Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость 

Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго 

Интернациональна отвернуть страны от политики гонки вооружения. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (внешняя 

политика Англии, Франции, Германии во второй половине 19 века), история России 

(внешняя политика России во второй половине 19 века). 

Итоговое повторение – 1 час. 

Календарно-тематическое планирование истории нового времени (28 часов). 

Тема модуля и 

тема урока, 

домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

предметные 
метапредметные 

УУД 

Личностн

ые УУД 
 

Тема 1. Начало индустриальной эпохи (8 часов) 

1.Экономическо

е 

развитие в 19 –

начале 20 века. 

 

 

§ 1 

Научатся 

определять 

термины: 

промышленн

ый 

переворот, 

аграрная 

революция, 

империализм 

Возможност

ь понимать 

сущность 

изменений, 

связанных с 

завершением 

пром. 

переворота 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

Знать достижения 

Англии в развитии 

машинного 

производства 

Раскрывать 

значение понятий и 

терминов 

монополия, 

индустриальное 

общество, 

империализм, 

миграция, всеобщее 

избирательное 

право, феминизм. 

Характеризовать 

причины и 

последствия 

создания 

монополий. 

Характеризовать 

монополистический 

капитализм, или 

империализм, его 
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в совместной 

деятельности 

черты. Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебника. 

Систематизирова

ть исторический 

материал по данной 

теме в форме 

таблицы 

2. Меняющееся 

общество 

 

 

§ 2 

Научатся 

определять 

термины: 

миграция, 

урбанизация 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Осмыслив

ают 

гуманисти

ческие 

традиции 

и 

ценности 

современ

ного 

общества 

Рассказывать об 

изменение 

социальной 

структуры общества 

Показывать место 

человека в системе 

капиталистических 

отношений. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебника 

3.Век 

демократизации 

 

 

§ 3 

Научатся 

определять 

термины: 

демократиза

ция, 

режим 

Реставрации, 

суфражистк

и 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

Осмыслив

ают какие 

из 

политичес

ких прав 

важные и 

почему 

Рассказывать об 

вариантах 

демократизации 

Показывать роль 

парламента в 

политической 

жизни 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 
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извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

учебника 

4.Великие 

идеологии 

 

§ 4 

Научатся 

определять 

термины: 

либерализм, 

консерватизм, 

утопический 

социализм, 

марксизм, 

анархизм, 

ревизионизм 

Получат 

возможность 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

Коммуникативн

ые: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

Проявляю

т 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льнонравс

твенную 

отзывчив

ость, 

эмпатию, 

как 

понимани

е чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им 

Характеризовать 

социальные 

перспективы и 

альтернативы 

общественного 

развития 

Сравнить взгляды 

представителей 

различных 

общественнополити

ческих течений о 

наилучшем 

общественном 

развитии 

Называть 

крупнейших 

представителей и 

характерные черты 

общественно-

политических 

учений 

Объяснять, почему 

во второй половине 

XIXв. наибольшее 

развитие получили 

социалистические 

идеи 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебника 

Систематизирова

ть исторический 
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материал поданной 

теме (в форме 

тезисов и др.) 

5.Образование 

и наука 

 

 

§ 5, подготовка 

к работе по § 1–

5. 

Научатся 

определять 

термины: 

микробиолог

ия, x-лучи, 

электромагни

тные волны, 

индукция, 

дарвинизм 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Осмыслив

ают 

гуманисти

ческие 

традиции 

и 

ценности 

современ

ного 

общества 

Составлять 

описание научных 

достижений ХIXв. 

характеризовать их 

назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чём 

заключались новые 

открытия в 

европейской науке 

ХIX в. и значение 

открытий для 

человечества; 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

достижениях и 

деятелях 

европейской науки 

ХIX в. 

Систематизирова

ть исторический 

материал поданной 

теме (в форме 

тезисов и др.) 

6. XIX век в 

зеркале 

художественны

х 

исканий. 

 

 

§ 6, подготовка 

к творческим 

заданиям и 

проектам 

Научатся 

определять 

термины: 

критический 

реализм, 

импрессиониз

м, 

кинематограф 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы. 

Коммуникативн

ые: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

Осмыслив

ают 

гуманисти

ческие 

традиции 

и 

ценности 

современ

ного 

общества 

Составлять 

описание 

памятников 

культуры ХIX в. 

характеризовать их 

назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чём 

заключались новые 

веяния в 

европейской 

культуре ХIX в. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

достижениях и 

деятелях 
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учебника формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

европейской 

культуры ХIX в. 

Систематизирова

ть исторический 

материал поданной 

теме в форме 

таблицы 

7.Повседневная 

жизнь и 

мировосприяти

е человека 

XIX века 

Научатся 

вживаться в 

образ другого 

человека, 

«вставать 

на его место» 

дока- 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

Ощущени

е 

связи 

эпох, 

поколени

й 

через 

предме- 

Рассказывать об 

изменение 

социальной 

структуры общества 

Показывать место 

человека в системе 

капиталистических 

отноше- 

 

Стр. 58-68 

зывать, что 

среда 

обитания 

человека 

стала 

разнообразне

е; 

рассказывать 

об изменении 

отношений в 

обществе. 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

ты и вещи 

материаль

ного мира 

(продукты 

питания, 

одежду и 

т.д.). 

ний 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебника 



400 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

8.Подведем 

итоги 

по теме: 

«Начало 

индустриальной 

эпохи». 

Научатся 

новые для 

себя задачи в 

учёбе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизир

овать 

исторический 

материал, 

содержащийс

я в учебной и 

дополнительн

ой литературе 

по 

отечественно

й и всеобщей 

истории 

Нового 

времени 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

 Презентовать 

проекты 

«Достижения XIXв. 

в истории 

человечества», 

«Символы нации», 

«Культура без 

границ» 

Объяснять 

последствия 

промышленной 

революции и ее 

существенные 

изменения 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений по плану 

Систематизирова

ть исторический 

материал поданной 

теме в форме 

таблицы 

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века (9 часов) 

9.Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. 

 

 

§ 8, подготовка 

к тесту по § 8. 

Научатся 

определять 

термины: 

консульство, 

империя, 

континенталь

ная 

блокада, 

Кодекс 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

Раскрывать 

значение понятий и 

терминов: кодекс 

Наполеона, 

Наполеоновские 

войны, 

Представлять 

обзорную 

характеристику 
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Наполеона, 

Наполеоновск

ие войны 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

Научатся 

определять 

термины: 

Священный 

союз, 

европейское 

равновесие 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

военных кампаний 

наполеона 

Бонапарта (с 

использованием 

исторической 

карты), 

Составлять 

исторический 

портрет Наполеона 

Бонапарта (с 

оценкой его роли в 

истории Франции и 

Европы) 

Объяснять 

причины успеха 

наполеоновской 

армии 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебника 

Представлять 

обзорную 

характеристику 

военных кампаний 

Наполеона 

Бонапарта (с 

использованием 

исторической 

карты), включая 

поход его армии в 

Россию 

Объяснять причины 

ослабления 

наполеоновской 

империи 

Формулировать и 

аргумен-тировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

изучаемым 

событиям. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 
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содержание 

изученной темы 

учебника 

Систематизировать 

исторический 

ма¬териал 

поданной теме в 

форме тезисов 

10. Франция в 

½ 

XIX в. От 

Реставрации к 

империи. 

§ 9 

Научатся 

определять 

термины: 

конституцион

ная монархия 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

. 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

изучаемым 

событиям. 

Систематизироват

ь исторический 

материал поданной 

теме 

11.Франция: 

революция 

1848 г. Вторая 

империя. 

 

§ 9 

Научатся 

определять 

термины: 

мировой 

экономически

й кризис, 

авторитарный 

режим 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

Давать 

характеристику 

революции 

по памятке 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

изучаемым 

событиям. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 
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информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

успехов в 

учебе 

содержание 

изученной темы 

учебника. 

Систематизироват

ь исторический 

материал поданной 

теме 

12.Великобрита

ния: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы. 

 

§ 10 

Научатся 

определять 

термины: 

избирательна

я реформа, 

чартизм, 

тредюнионы 

Получат 

возможность 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

научиться: 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

Объяснять 

причины величия и 

процветания 

Англии в первой 

половине XIX века 

Называть 

основные этапы 

складывания 

Британской 

колониальной 

империи. 

Систематизирова

ть исторический 

материал поданной 

теме в форме 

таблицы 

13.«От Альп до 

Сицилии»: 

Нужна ли нам 

неделимая 

Италия? 

Объединение 

Италии. 

§ 11 + § 12 

Научатся 

определять 

термины: 

карбонарий. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

Называть 

характерные черты 

объединительной 

политики. 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 
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(Составление 

вопросного 

плана по § 12) . 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

изучаемым 

событиям. 

Систематизирова

ть исторический 

материал поданной 

теме в таблице и 

сравнить 

объединительное 

движение в 

Германии и Италии 

14.Германия: в 

первой 

половине XIX 

века. 

§ 12. 

подготовка к 

контрольной 

работе 

«Объединение 

Италии и 

Германии». 

Научатся 

определять 

термины: 

таможенный 

союз, 

Северогерман

ский союз, 

радикал, 

ландтаг, 

канцлер 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют 

иоценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

Называть 

характерные черты 

объединительной 

политики 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

изучаемым 

событиям. 

Систематизироват

ь исторический 

материал поданной 

теме в таблице 

15. Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в 

Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: 

ставят 

учебную задачу, 

Определя

ют 

свою 

Называть 

характерные черты 

объединительной 
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первой 

половине XIX 

века. 

 

 

§ 13 

Национально

освободитель

ное 

движение, 

двуединая 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

использования 

задач. 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии. 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

политики 

Формулировать и 

аргумен-тировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

изучаемым 

событиям. 

Систематизировать 

исторический 

материал поданной 

теме в таблице 

16.США до 

середины 19 

века: 

рабовладение, 

демократия, 

экономический 

рост. 

 

 

§ 14, 

подготовка к 

тесту по главе 

Научатся 

определять 

термины 

Абсолютизм, 

гомстед, 

расизм, 

иммигрант, 

конфедерация

, 

Гражданская 

война 

Олигархия, 

резервация 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

Раскрывать 

значение понятий и 

терминов 

фермерство, 

плантационное 

хозяйство, 

двухпартийная 

система, 

аболиционизм, 

реконструкция. 

Объяснять, какие 

противоречия 

привели к 

Гражданской войне 

(8611865) в США. 

Систематизировать 
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различного 

характера 

Коммуникативны

е: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

материал об 

основных событиях 

и итогах 

Гражданской войны 

(1861-1865) (в 

форме таблицы, 

тезисов и др.) 

Объяснять, почему 

победу в войне 

одержали северные 

штаты. 

Находить при 

работе с 

документами 

доказательства 

развития в США 

«организованного 

капитализма». 

Формулировать и 

аргумен-тировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

изучаемым 

событиям. 

17.Контрольно

обобщающий 

урок: 

«Страны 

Европы и 

США в первой 

половине XIX 

века» (работа 

по карточкам). 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

теме 

«Западная 

Европа на 

рубеже XIX–

XX». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные 

даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

Коммуникативн

ые: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

Выражаю

т 

адекватно

е 

понимани

е причин 

успеха/не 

успеха 

учебной 

деятельно

сти 

Систематизироват

ь исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

развития ведущих 

стран Западной 

Европы на рубеже 

XIX – XX в. 

Высказывать 

суждения о 

значении наследия 

XIX вв для 

современного 

общества. 

Выполнять 

тестовые 

контрольные 

задания по истории 

Западной Европы по 
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планировании образцу ГИА (в 

упрощённом 

варианте) 

  и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

  

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX века (3 часа) 

18.Страны Азии 

в 

XIX – начале 

XX века. 

 

 

§ 15 

Научатся 

определять 

термины: 

сипаи, 

свадеши, 

Индийский 

национальны

й конгресс 

«открытие» 

Китая, 

опиумные 

войны, 

тайпины, 

самоусиление 

сегун, 

«открытие» 

Японии 

«просвещенн

ое 

правление» , 

реформы 

Мэйдзи, 

синтоизм, 

милитаризм 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

Коммуникативны

е: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

Проявляю

т 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льнонравс

твенную 

отзывчив

ость, 

эмпатию, 

как 

понимани

е чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им 

Характеризовать 

внутреннее 

развитие и 

внешнюю политику 

Индию, борьбу 

индийского народа 

за независимость, 

Японии и Китая 

Проводить 

сопоставительное 

рассмотрение опыта 

проведения реформ 

в Китае и Японии. 

19.Африка: в 

XIX 

начале XX века. 

Научатся 

определять 

термины: 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

Проявляю

т 

доброжел

Характеризовать 

особенности 

социальной 
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§ 16 

банту, 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

Коммуникативн

ые: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

ательност

ь и 

эмоциона

льнонравс

твенную 

отзывчив

ость, 

эмпатию, 

как 

понимани

е чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им 

организации 

народов Африки 

Проводить 

сопоставительное 

рассмотрение 

общих черт и 

различий между 

ними 

20.Латинская 

Америка: 

нелегкий груз 

независимости. 

 

 

§ 17, 

подготовка по к 

тесту по главе 

3. 

Научатся 

определять 

термины: 

хунта, 

герилья, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются о 

распределении 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

Характеризовать 

колониальный 

режим, 

установленный в 

странах Латинской 

Америки 

европейскими 

метрополиями. 

Называть 

крупнейшие 

события и 

руководителей 

борьбы народов 

Латинской Америки 

за независимость 
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на основании 

учебника 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX –начале XX века (8 

часов) 

21. 

Великобритани

я 

до Первой 

мировой войны. 

§ 18 

Научатся 

определять 

термины: 

джингоизм, 

лейбористы, 

гомруль 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адек- 

Систематизирова

ть информацию 

об экономическом 

развитии, 

Великобритании во 

второй половине 

ХIХ в. 

 Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

ватную 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

Объяснять 

причины потери ею 

главенствующего 

положения в 

мировой и 

европейской 

экономике в первой 

половине XIX века 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

изучаемым 

событиям. 

Систематизирова

ть исторический 

материал поданной 

теме в форме плана 

22.Франция: 

Вторая 

империя и 

Третья 

республика. 

 

§ 19 

Научатся 

определять 

термины: 

Третья 

республика, 

«дело 

Дрейфуса», 

многопартий

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

Проявляю

т 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льнонравс

твенную 

Знать основные 

события войны и 

деятельности 

Парижской 

Коммуны. 

Систематизирова

ть исторический 

материал по данной 
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ность, 

радикал, 

атташе 

мобилизация, 

Парижская 

Коммуна, 

реванш 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

поставленных 

задач 

Коммуникативн

ые: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

отзывчив

ость, 

эмпатию, 

как 

понимани

е чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им 

теме: 

экономическое 

развитие Франции с 

экономикой других 

европейских 

государств; 

23.Германская 

империя на 

пути к 

европейскому 

лидерству. 

 

 

§ 20 

Научатся 

определять 

термины: 

милитаризаци

я, 

пангерманизм

, шовинизм, 

антисемитизм 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

Составлять 

характеристики 

известных 

исторических 

деятелей 

европейской 

истории (О. фон 

Бисмарк) 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

изучаемым 

событиям. 

Систематизирова

ть исторический 

материал поданной 

теме 
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воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

24.Австро-

Венгрия 

и Балканы до 

Первой 

мировой войны. 

 

 

§ 21 

Научатся 

определять 

термины: 

двуединая 

монархия, 

федерация 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

Определя

ют свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

Называть 

основные черты 

политического и 

экономического 

развития Австро – 

Венгрии; 

Сравнивать 

экономическое 

развитие 

АвстроВенгрии с 

экономикой других 

европейских 

государств; 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

изучаемым 

событиям. 

25.Италия: 

время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

Научатся 

определять 

термины: 

эмиграция, 

колониаль- 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую по- 

Называть причины 

медленного 

экономического 

развития Италии; 

Сравнивать 

экономическое 

разви- 

 

 

§ 22 

ные захваты 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

зицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

тие Италии с 

экономикой других 

европейских 

государств; 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 
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исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

успехов в 

учебе 

изучаемым 

событиям. 

26.США в 

эпоху 

позолоченного 

века и 

прогрессивной 

эры. 

Гражданская 

война в США. 

§ 23 

Научатся 

определять 

термины: 

фермерство, 

плантационно

е хозяйство, 

двухпартийна

я система, 

аболициониз

м, 

реконструкци

я. Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

Определя

ют 

свою 

личностн

ую 

позицию, 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку своих 

успехов в 

учебе 

Раскрывать 

значение понятий и 

терминов 

фермерство, 

плантационное 

хозяйство, 

двухпартийная 

система, 

аболиционизм, 

реконструкция. 

Объяснять, какие 

противоречия 

привели к 

Гражданской войне 

(18611865) в США. 

Систематизирова

ть материал об 

основных событиях 

и итогах 

Гражданской войны 

(1861-1865) (в 

форме таблицы, 

тезисов и др.) 

Объяснять, почему 

победу в войне 

одержали северные 

штаты. 

Находить при 

работе с 

документами 

доказательства 

развития в США 

«организованного 

капитализма»; 
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Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

изучаемым 

событиям. 

27.Международ

ные 

отношения в 

19начале 20 

века: 

дипломатия или 

война. 

§ 24 

Научатся 

определять 

термины: 

коалиция, 

Венская 

система, 

восточный 

вопрос, 

пацифизм, 

колониальная 

империя, 

колониальны

й раздел 

мира. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

учебника 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

Коммуникативн

ые: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

Проявляю

т 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льнонравс

твенную 

отзывчив

ость, 

эмпатию, 

как 

понимани

е чувств 

других 

людей и 

сопережи

вание им 

Объяснить, в чем 

заключались 

интересы великих 

держав в 

конфликтах и 

ключевых событиях 

международной 

жизни в ХIХ в. 

Раскрывать, что 

изменилось в 

международных 

отношениях в 

ХIХ в. по 

сравнению с 

предшествующим 

столетием. 

Систематизирова

ть исторический 

материал поданной 

теме в форме схемы 

«Причины Первой 

мировой войны» 

История России. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории России составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
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Примерной рабочей программы ООО по истории и Концепции препода- вания 

учебного курса «История России» в ОО РФ. 

В рамках курса «Истории России» программа ориентирована на использование 

учебника по истории России: История России XIX – начала XX в.9 класс. Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. История России. 9 класс. В 2-

х частях. – М.: Просвещение, 2022. Учебник состоит из 2 частей и продолжает линию 

учебников по отечественной истории. В нем освещены ключевые вопросы и 

основные события России 19 – начала 20 в.в. 

Программа рассчитана на 40 ч. в год. 

Цель изучения истории России в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи курса: 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в соци- альной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государ- ству в соответствии с идеями 

толерантности в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и яв- лениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообуслов- ленности; 

- формирование умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ- ном обществе. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих пе- дагогических технологий обучения: игровая и 

дискуссионные технологии, технология проблемного обучения, технология 

деятельностного подхода. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, ло- кальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- познавательный интерес к прошлому своей страны 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
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понимание важной роли взаи- модействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- формирование коммуникативной компетентности; 

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

- активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информа- цию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

- определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы и 

Азии; 

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

- применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для 
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раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древно- сти, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во все- мирно-историческом процессе в изучаемый период; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

- высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

- описание характерных, существенных черт форм до государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

- поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

- анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 

документах; 

- использование приёмов исторического анализа; 

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

- уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Выпускник научится: 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России 

в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передви- жений – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной истории 

Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отече- ственной истории Нового времени; 
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- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

истории периода Нового вре- мени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового 

времени. Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и осо- бенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т.д. 

Учебно-тематический план истории России. 

Название раздела, темы (N п/п ) Всего часов 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ на пути к реформам (1801-1861). 17 часов 

Тема 1. Россия в первой четверти XIX века. Александр I. 10 часов 

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. Николай I. 7 часов 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века. 14 часов 

Тема 1. Россия в эпоху Великих реформ 8 часов 

Тема 2. Россия в 1880-1890х г.г. 6 часов 

РАЗДЕЛ III. Россия в начале ХХ века. 8 часов 

ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК 1 час 

итого 40 часов 

Содержание курса истории России. 

Введение. Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. (1 

час). Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. 

Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Россия на пути к реформам (1801–1861). (17 часов). 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либеральных 

реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-

1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – 
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важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном 

и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и 

консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура российского 

общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой 

век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в первой 

половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–

1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли. Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. 

Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 
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Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов 

в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой 

философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Реформы 1860-

1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа 

и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития 

России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Традиции и 

новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос 

и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт 

народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой 

печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, 

элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 
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Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской империи и их 

роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-

Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений. Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия в начале ХХ века. Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового 

века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного 

центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. Николай II 

и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 

кампания». 
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Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе. 

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 

начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент. Наш регион в XIX в. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА истории России. 

Тема цикла Тема урока 
Тип и форма 

урока 
Содержание 

Требования 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

(учащиеся 

должны 

знать/уметь 

Понятийный 

аппарат 

1. Россия в 

первой 

четверти 

XIX века (10 

часов). 

1.Россия на 

рубеже 

веков. 

 

§ 1. 

Вводный 

урок. 

Рассказ 

учителя и 

элементы 

повторения. 

Начало 

промышлен

ного 

переворота, 

изменение в 

финансовой 

системе, 

перемены в 

Умение 

работать с 

историческо

й картой. 

Сравнивать 

территорию 

Российского 

государства 

Традиционн

ое общество, 

самодержав

ие, 

промышлен

ный 

переворот. 
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с/х. 

Национальн

ый и 

религиозный 

состав 

страны. 

Политическ

ий строй. 

в разные 

периоды. 

 2. 

Внутренняя 

политика в 

18011806 г.г. 

Реформатор

ская 

деятельност

ь 

Сперанского

. 

 

§ 2. 

Комбиниров

анный. 

Рассказ 

учителя с 

элементами 

беседы. 

Переворот 

11 марта 

1801 г. и 

первые 

преобразова

ния. 

Александр I. 

Проект Ф. 

Лагарпа. 

«Негласный 

комитет». 

Указ о 

«вольных 

хлебопашца

х». Реформа 

народного 

просвещени

я.  Реформы 

М.М. 

Сперанского

. Личность 

реформатора

. 

«Введение к 

уложению 

государстве

нных 

законов». 

Учреждение 

Государстве

нного 

совета. 

Экономичес

кие 

реформы. 

Отставка 

Сперанского

: причины 

их неполной 

Знать годы 

царствовани

я 

Александра 

I; называть 

характерные 

черты 

внутренней 

политики 

Александра 

I. 

Определять 

предпосылк

и и 

содержание 

реформаторс

ких 

проектов М. 

М. 

Сперанского

. 

Непременны

й совет, 

Негласный 

комитет, 

вольные 

хлебопашцы

, 

министерств

а, реформы, 

разделение 

властей, 

амнистия, 

манифест. 
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реализации 

и 

последствия   

принятых   

решений. 

 3. Внешняя 

политика в 

18011812 г.г. 

§ 3 

Комбиниров

анный. 

Рассказ 

учителя, 

работа с 

картой. 

Международ

ное 

положение 

России в 

начале века. 

Основные 

цели и 

направления 

внешней 

политики. 

Россия в 3 и 

4 

антифранцуз

ских 

коалициях. 

Войны 

России с 

Турцией и 

Ираном. 

Тильзитский 

мир 1807 г. 

и его 

последствия. 

Присоедине

ние к России 

Финляндии. 

Разрыв 

русско-

французског

о союза. 

Называть 

основные 

цели, задачи 

и 

направления 

(и 

показывать 

на карте) 

внешней 

политики 

страны; 

оценивать ее 

результатив

ность. 

Коалиция, 

сейм. 

 4,5. 

Отечественн

ая война 

1812 г. 

 

§ 4. 

Комбиниров

анный. 

Рассказ 

учителя, 

работа с 

картой. 

Начало 

войны. 

Планы и 

силы сторон. 

Смоленское 

сражение. 

Назначение 

М.И. 

Кутузова 

главнокоман

дующим. 

Бородинское 

Знать 

хронологиче

ские рамки 

Отечественн

ой войны 

1812 г.; 

планы 

сторон, 

характер 

войны, ее 

основные 

этапы; 

Адъютант, 

бюджет, 

инфантерия, 

ополчение, 

флеши, 

фураж, 

партизаны. 
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сражение и 

его 

значение. 

Тарутинский 

маневр. 

Партизанско

е движение. 

Гибель 

«великой 

армии». 

Освобожден

ие 

России от 

захватчиков. 

полководцев 

и 

участников 

войны; 

называть и 

показывать 

по карте 

основные 

сражения. 

 6.   

Заграничны

й 

поход 

русской 

Комбиниров

анный. 

Начало 

заграничног

о 

похода, его 

цели. «Битва 

Объяснять 

цели и 

результат 

заграничног

о 

Конгресс, 

Священный 

 армии. 

Внешняя 

политика в 

18131825 г.г. 

 

§ 5. 

Рассказ 

учителя, 

работа с 

картой. 

народов»   

под   

Лейпцигом. 

Разгром 

Наполеона. 

Россия на 

Венском 

конгрессе. 

Роль и место 

России в 

Священном 

союзе. 

Восточный 

вопрос во 

внешней 

политике 

России. 

Россия и 

Америка. 

похода 1812-

1814 гг.; 

называть 

основные 

направления 

внешней 

политики 

страны в 

новых 

условиях. 

союз. 

 7. 

Внутренняя 

политика в 

18141825 г.г. 

 

§ 6. 

Изучение 

нового 

материала. 

Причины 

изменения 

внутриполит

ического 

курса 

Александра 

I. Польская 

конституция

. 

Объяснять 

причины и 

последствия 

изменения 

внутриполит

ического 

курса 

Александра 

I в 1815-

Конституция

, иезуиты, 

мистицизм, 

ценз, 

военные 

поселения. 
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«Уставная 

грамота 

Российской 

империи» 

Н.Н. 

Новосильцев

а. Усиление 

политическо

й реакции в 

начале 20-

х г.г. XIX 

века. 

Основные 

итоги 

внутренней 

политики 

Александра 

I. 

1825 гг.; 

давать 

оценку 

внутренней 

политики. 

 8. 

Социальноэк

ономическое 

развитие 

после 

Отечественн

ой войны. 

 

§ 7. 

Изучение 

нового 

материала. 

Экономичес

кий   кризис 

1812-

1815 г.г. 

Аграрный 

проект А.А. 

Аракчеева 

об отмене 

крепостного 

права. 

Военные 

поселения. 

Аграрная 

реформа в 

Прибалтике. 

Развитие 

промышлен

ности и 

торговли: 

легкой и 

тяжелой 

промышлен

ности, 

внешняя и 

внутренняя 

торговля. 

Называть 

характерные 

черты 

социальноэк

ономическог

о развития 

после 

Отечественн

ой войны 

1812г.; 

объяснять 

причины 

экономическ

ого кризиса 

1812-

1815 гг. 

Полуфабрик

аты, рынок 

рабочей 

силы, 

крепостные 

предприним

атели,  

расслоение 

крестьянства

. 

 9,10.         

Общественн

ое движение 

Изучение   

нового 

материала. 

Предпосылк

и 

возникновен

Называть        

причины 

возникновен

Масоны, 

программа, 

конституция 
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при 

Александре 

I. 

Декабристы. 

 

§ 8-9. 

Рассказ 

учителя, 

работа с 

исторически

ми 

документам

и. 

ия и 

идейные 

основы 

общественн

ых 

движений. 

Тайные 

масонские 

организации

. Союз 

спасения. 

Союз 

благоденств

ия. Южное и 

Северное 

общества. 

Программны

е проекты 

П.И. 

Пестеля и 

Н.М. 

Муравьева. 

Власть и 

общественн

ые 

движения. 

ия 

общественно

го 

движения; 

основы 

идеологии, 

основные 

этапы 

развития 

общественно

го движения, 

руководител

ей. 

   Смерть 

Александра 

I и 

династическ

ий кризис. 

Восстание 

14 декабря 

1825 г. и его 

значение. 

Восстание 

Черниговско

го полка на 

Украине. 

Историческо

е значение и 

последствия 

восстания 

декабристов. 

Объяснять 

цели и 

результат 

деятельност

и 

декабристов; 

оценивать 

историческо

е значение 

восстания 

декабристов. 

Декабристы, 

цензура, 

диктатор. 

2. Россия во 

второй 

четверти 

1. 

Внутренняя 

политика 

Комбиниров

анный. 

Контроль 

Укрепление   

роли   

государстве

Знать годы 

царствовани

я Николая I; 

Бюрократиза

ция, 

жандармери



427 

XIX в. (7 

часов). 

Николая I. 

 

§ 10 

знаний в 

виде теста. 

нного 

аппарата и 

усиление 

социальной 

базы 

самодержав

ия. Попытки 

решения 

крестьянског

о вопроса. 

Полицейски

й надзор и 

цензура. 

Централизац

ия 

государстве

нного 

управления. 

Свод 

законов 

Российской 

империи. 

А.Х. 

Бенкендорф. 

Укрепление 

борьбы с 

революцион

ными 

настроениям

и. III 

отделение 

царской кан- 

называть 

характерные 

черты 

внутренней 

политики 

императора 

Николая I. 

я, 

канцелярия, 

охранительн

ая политика, 

кодификаци

я законов. 

   целярии.   

 2.Социально

экономическ

ое развитие 

в 20-50 е г.г. 

XIX века. 

 

§ 11. 

Комбиниров

анный. 

Работа в 

группах. 

Противореч

ия        

хозяйственн

ого 

развития. 

Кризис 

феодальнокр

епостническ

ой системы. 

Начало 

промышлен

ного 

переворота. 

Первые 

Называть 

характерные 

черты 

социальноэк

ономическог

о развития; 

знать 

финансовую 

политику 

Е.Ф. 

Канкрина и 

основные 

положения 

реформы 

Ассигнация, 

интендант, 

«капиталист

ые» 

крестьяне, 

классы, 

ТДО, 

экономическ

ий уклад, 

обязанные 

крестьяне. 
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железные 

дороги. 

Финансовая 

реформа 

Е.Ф. 

Канкрина.  

Реформа 

управления 

государстве

нными 

крестьянами 

П.Д. 

Киселева. 

Итоги 

социальноэк

ономическог

о развития: 

рост 

городов, 

развитие 

торговли, 

помещичье 

и 

крестьянско

е хозяйства. 

П.Н. 

Киселева. 

 4. Внешняя 

политика 

Николая I в 

1826-

1849г.г. 

 

§ 13-14. 

Комбиниров

анный. 

Рассказ 

учителя, 

работа с 

картой. 

Участие 

России в 

подавлении 

революцион

ных 

движений в 

европейских 

государствах

. 

Русскоиранс

кая война 

18261828г.г. 

Русско-

турецкая 

война 1828-

1829г.г. 

Обострение  

русскоангли

йских 

противоречи

й. Народы 

Кавказа. 

Называть      

основные 

направления 

(и 

показывать 

на карте) 

внешней 

политики 

страны. 

Причины 

кризиса в 

международ

ных 

отношениях 

со странами 

Запада. 

Национальн

ая 

политика, 

польский 

вопрос, 

Восточный  

вопрос, 

мюридизм, 

имам, 

имамат. 
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Кавказская 

война. 

Движение 

Шамиля. 

Россия и 

Центральная 

Азия. 

 3. 

Общественн

ое 

движение в 

годы 

правления 

Николая I. 

 

§ 12 

Комбиниров

анный. 

Составление 

таблицы, 

работа с 

учебником. 

Особенност

и 

общественно

го движения 

в 30-50 г.г. 

XIX века. 

Консерватив

ное 

движение. 

Теория 

«официальн

ой 

народности» 

С.С. 

Уварова. 

Либеральное 

движение. 

Западники 

(Т.Н. 

Грановский, 

С.М. 

Соловьев) и 

славянофил

ы (И.С. и 

К.С. 

Аксаковы, 

И.В. и П.В. 

Киреевские). 

Революцион

ное 

движение. 

А.И. Герцен 

и Н.П. 

Огарев. 

Петрашевцы

. 

Социалисти

ческие 

учения. 

Теория 

Называть    

существенн

ые черты 

идеологии и 

практики 

общественн

ых 

движений; 

сравнивать 

позиции 

западников 

и 

славянофило

в, 

высказывать 

свою 

оценку. 

Теория 

официально

й 

народности,  

западничест

во, 

славянофиль

ство, 

крестьянски

й 

социализм, 

революцион

ная 

демократия, 

альманах. 
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«общинного 

социализма»

. 

 5. Крымская 

война 1853-

1856 г.г. 

 

§ 13-14. 

Комбиниров

анный. 

Рассказ 

учителя, 

работа с 

картой. 

Обострение   

восточного 

вопроса. 

Цели, силы 

и планы 

сторон. 

Основные 

этапы 

войны. 

Оборона 

Севастополя

. Кавказский 

фронт. 

Герои 

войны. 

Парижский 

мир и итоги 

войны. 

Знать дату 

войны, ее 

причины и 

характер; 

показывать 

на карте 

места 

военных 

действий; 

знать 

полководцев 

и 

участников; 

объяснять 

значение и 

итоги 

Парижского 

мирного 

договора. 

Восточный 

вопрос. 

 6. 

Образование 

и 

наука. 

Русские 

первооткрыв

атели и 

путешествен

ники. 

Комбиниров

анный. 

Составление 

таблицы, 

работа с 

учебником. 

Развитие 

образования, 

его 

сословный 

характер. 

Научные 

открытия в 

области 

биологии, 

математики, 

медицины, 

химии. 

Кругосветны

е 

экспедиции. 

Открытие 

Антарктиды. 

Русское 

географичес

кое 

общество. 

Называть 

выдающихся 

представите

лей и 

достижения 

российской 

науки. 

Называть 

выдающихся 

путешествен

ников и 

ученых, их 

открытия. 

Гимназия, 

уездное 

училище. 

Экспедиция. 

 7. 

Художестве

нная 

культура. 

Изучение 

нового 

материала. 

Презентации

Особенност

и и 

основные 

стили в 

Называть 

выдающихся 

представите

лей и 

Национальн

ое 

самосознани

е, 
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Быт и 

обычаи. 

. 

Контроль 

знаний в 

виде теста. 

художествен

ной 

культуре 

(романтизм, 

классицизм, 

реализм). 

Литература. 

Золотой век 

русской 

поэзии. 

Драматическ

ие 

произведени

я и театр. 

Музыка. 

Становление 

русской 

национально

й 

музыкально

й школы. 

Живопись. 

Архитектура

. Русский 

ампир. 

Ансамблева

я застройка 

городов. 

Руссковизан

тийский 

стиль. 

Культура 

народов 

Российской 

империи. 

достижения 

российской 

культуры. 

Уметь 

определять 

стили 

архитектуры

, знать 

картины 

художников 

той поры. 

художествен

ная 

культура, 

художествен

ный стиль, 

ампир,  

архитектурн

ый 

ансамбль. 

3. Россия во 

второй 

половине 

XIX века (14 

часов). 

1. 

Европейская 

индустриали

зация и 

предпосылк

и реформ в 

России. 

§15. 

Беседа. Социальноэк

ономическое 

развитие 

страны, 

отставание 

от Европы. 

Причины 

поражения 

России в 

Крымской 

войне. 

Уметь 

сравнивать 

исторически

е процессы в 

Европе и 

России 

Индустриал

изация, 

модернизаци

я, 

промышлен

ный 

переворот. 

 2.      Просмотр Личность Знание  
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Император 

Александр 

II. Личность 

в истории. 

§16. 

фильма 

(сериал 

«Романовы»

). 

Александра 

II. 

Смягчение 

политическо

го режима. 

биографий 

исторически

х личностей. 

 3. Начало 

правления 

Александра 

II. Отмена 

крепостного 

права. 

 

§16. 

Изучение 

нового 

материала. 

Рассказ 

учителя. 

Социальноэк

ономическое 

развитие 

страны к 

началу 60-

х г.г. XIX 

века. 

Настроения 

в обществе. 

Предпосылк

и отмены 

крепостного 

права, 

альтернатив

ные 

варианты 

отмены 

крепостного 

права 

Подготовка 

реформы и 

ее основные 

положения. 

Авторы 

крестьянско

й реформы. 

Значение 

отмены 

крепостного 

права. 

Знать 

предпосылк

и   и 

причины 

отмены 

крепостного 

права в 

России, 

знать 

основные 

положения 

крестьянско

й реформы; 

объяснять 

значение 

отмены 

крепостного 

права. 

Недоимки, 

политически

й 

режим, 

рескрипт, 

отрезки,     

крестьянски

й        надел, 

уставная 

грамота. 

 4. 

Либеральны

е 

реформы 60-

70-х г.г. XIX 

века. 

 

§17. 

Изучение 

нового 

материала. 

Рассказ 

учителя. 

Работа с 

учебником. 

Земская и 

городская 

реформы. 

Создание 

местного 

самоуправле

ния. 

Судебная и 

военная 

реформы. 

Реформы в 

области 

Называть      

основные 

положения 

реформы 

местного 

самоуправле

ния, 

судебной, 

военной 

реформ; 

реформы в 

области 

Земства, 

курия, 

суд 

присяжных, 

конституцио

нное 

правление,   

нигилизм,  

вольнослуш

атель, 

присяжный 

поверенный. 
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просвещени

я. 

Цензурные 

правила. 

Претворение 

реформ в 

жизнь. 

Незавершен

ность 

реформ и их 

значение. 

Борьба 

консерватив

ных и 

либеральных 

группировок 

на рубеже 

70-8-х г.г. 

«Диктатура 

сердца» и 

«Конституц

ия» М.Т. 

Лорис-

Меликова. 

просвещени

я; приводить 

оценки 

характера и 

значения 

социальных 

реформ. 

 5. 

Социальноэк

ономическое 

развитие 

после 

отмены  

крепостного 

права. 

 

§18. 

Изучение 

нового 

материала. 

Составление 

таблицы, 

работа с 

учебником. 

Развитие   

сельского   

хозяйства и 

промышлен

ности и их 

частичная 

перестройка. 

Развитие 

товарного 

производств

а. 

Реорганизац

ия 

финансовокр

едитной 

системы. 

«Железнодо

рожная 

лихорадка».      

Завершение 

Называть    

существенн

ые черты 

экономики 

страны в 

данный 

период. 

изучение 

новых 

исторически

х терминов. 

Граждански

е 

права, 

индустриали

зация, 

буржуазия, 

пролетариат, 

аренда, 

концессия, 

кредит, 

пошлина, 

стачка. 

   промышлен

ного 

переворота и 
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его 

последствия. 

Начало 

индустриали

зации. 

Формирован

ие классов 

буржуазии и 

пролетариат

а. 

Промышлен

ный подъем. 

 6. 

Общественн

ое 

движение: 

либералы и 

консерватор

ы. 

 

§19-20. 

Комбиниров

анный. 

Рассказ 

учителя. 

Работа с 

учебником. 

Особенност

и 

российского 

либерализма 

50начала 60-

х г.г. XIX 

века. 

Тверской 

адрес 1862 г. 

Разногласия 

в 

либеральном 

движении. 

Земский 

консерватиз

м. 

Консерватор

ы и 

реформы. 

М.Н.Катков. 

Национальн

ый вопрос в 

правление 

Александра 

II. 

Называть    

существенн

ые черты 

идеологии и 

практики 

консерватиз

ма и 

либерализма

. 

Народное 

представите

льство, 

публичность

,  

национализм

, устои, 

радикальны

й. 

 7. 

Революцион

ное 

народничест

во 60-80-

х г.г. XIX 

века. 

§19-20. 

Изучение 

нового 

материала. 

Рассказ 

учителя. 

Работа с 

исторически

м 

документом. 

Причины 

роста 

революцион

ного 

движения в 

пореформен

ный период. 

Н.Г. 

Чернышевск

ий. 

Называть 

цели и 

методы 

народническ

их 

организаций

, их лидеров. 

Рассказыват

ь об 

убийстве 

Народничест

во, 

террор, 

конспирация

, 

политически

е 

требования, 

анархизм, 

пропаганда, 
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Теоретики 

революцион

ного 

народничест

ва: 

М.Бакунин, 

П.Лавров, 

П.Ткачев. 

Народничес

кие 

организации

. С.Нечаев и 

«нечаевщин

а». Первые 

рабочие 

организации

. «Хождение 

в народ». 

«Земля и 

воля» и ее 

раскол. 

«Народная 

воля». 

Убийство 

Александра 

II. 

царя. заговорщиче

ская 

организация. 

 8. Внешняя 

политика 

Александра 

II. Русско-

турецкая 

война 1877-

1878 г.г. 

 

§21-22. 

Рассказ    

учителя, 

работа с 

картой. 

Контроль 

знаний в 

виде теста. 

Основные   

направления 

внешней 

политики 

России в 

1860-1870-

х г.г. XIX 

века. А.М. 

Горчаков. 

Европейская 

политика 

России. 

Завершение 

Кавказской 

войны. 

Политика 

России в 

Средней 

Азии. 

Дальневосто

чная 

Назвать 

основные 

направления 

внешней 

политики 

(восточный 

вопрос, 

присоединен

ие Средней 

Азии, 

отмена 

Парижского 

мирного 

договора) и 

ее итоги. 

Знать дату, 

причины, 

характер и 

итоги 

русско-

турецкой 

Восточный 

вопрос. 
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политика. 

Продажа 

Аляски. 

Причины, 

ход военных 

действий, 

итоги 

войны. М.Д. 

Скобелев, 

И.В. Гурко. 

Сан-

Стефанский 

мирный 

договор и 

его 

содержание. 

Берлинский 

конгресс 

1878 г. и 

урезание 

итогов 

войны для 

России и 

балканских 

народов. 

Роль России 

в 

освобожден

ии 

балканских 

народов от 

османского 

ига. 

войны, 

показывать 

на карте 

места 

военных 

действий; 

знать 

полководцев 

и 

участников. 

Объяснять 

значение и 

итоги Сан-

Стефанского 

мирного 

договора; 

победы 

России в 

войне с 

Турцией. 

 9. 

Внутренняя 

политика   

Александра 

III. 

Экономичес

кое развитие 

страны в 80-

90-х г.г. XIX 

века. 

 

§23. 

Изучение 

нового 

материала. 

Рассказ 

учителя. 

Личность 

Александра 

III. Начало 

нового 

царствовани

я. К.П. 

Победоносц

ев. Попытки 

решения 

крестьянског

о вопроса. 

Начало 

рабочего 

законодател

Приводить 

оценку 

личности    

Александра 

III; называть 

основные 

черты 

внутренней 

политики 

Александра 

III. Называть 

основные 

черты 

экономическ

Полицейско

е 

государство, 

рабочее 

законодател

ьство, 

переселенче

ская 

политика, 

реакция, 

черта 

оседлости, 

антисемитиз

м, 
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ьства. 

Усиление 

репрессивно

й политики. 

Политика в 

области 

просвещени

я и печати. 

Циркуляр    

о    

«кухаркины

х 

ой политики    

Александра 

III. Уметь 

сравнивать 

экономическ

ие 

программы 

Бунге и 

Выш- 

русификаци

я. Акциз, 

акция, 

   детях». 

Укрепление 

позиций 

дворянства. 

Наступление 

на местное 

самоуправле

ние. 

Национальн

ая и 

религиозная 

политика 

Александра 

III. Общая 

характерист

ика 

экономическ

ой политики 

Александра 

III. 

Деятельност

ь Н.Х. 

Бунге. 

Экономичес

кая 

политика 

И.А. 

Вышнеградс

кого. Начало 

государстве

нной 

деятельност

и С.Ю. 

Витте. 

Золотое 

неградского, 

знать 

экономическ

ую 

программу 

С. Ю. Витте, 

объяснять в 

чем 

состояли 

цели и 

результаты 

деятельност

и Бунге, 

Вышнеградс

кого, Витте. 

биржа, 

винная 

монополия, 

косвенные 

налоги, 

экономическ

ий кризис. 
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десятилетие 

русской 

промышлен

ности. 

Состояние 

сельского 

хозяйства. 

 10.   

Общественн

ое движение 

в 80-90-х г.г. 

XIX 

века. 

 

§24 

Изучение 

нового 

материала. 

Рассказ 

учителя. 

Кризис 

революцион

ного 

народничест

ва. 

Изменения в 

либеральном 

движении. 

Усиление 

позиций 

консерватор

ов. 

Распростран

ение 

марксизма в 

России. 

Группа 

«Освобожде

ние труда» и 

ее 

деятельност

ь по 

распростран

ению 

марксизма в 

России. Г.В. 

Плеханов. 

Называть 

организации 

и 

участников 

общественно

го 

движения; 

называть 

существенн

ые черты 

идеологии и 

практики 

общественн

ых 

движений 

(консерватив

ных, 

либеральных

, 

радикальных

). 

Марксизм. 

 11. Внешняя 

политика 

Александра 

III. 

 

§25 

Комбиниров

анный. 

Рассказ 

учителя, 

работа с 

картой. 

Приоритеты 

и основные 

направления 

внешней 

политики 

Александра 

III. 

Ослабление 

российского 

влияния на 

Балканах. 

Поиск 

союзников в 

Называть 

цели и   

основные 

направления 

внешней 

политики 

Александра 

III. 

Тройственн

ый 

союз, 

конвенция, 

мобилизация

, сепаратный 

мир. 
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Европе. 

Сближение 

России и 

Франции. 

Азиатская 

политика 

России. 

 12,13. 

Культурное 

пространств

о империи 

во второй 

половине 19 

века. 

 

Стр.36-42, 

47-64. 

Комбиниров

анный. 

Составление 

таблицы, 

работа с 

учебником. 

Презентации

. 

«Могучая 

кучка» и 

П.И. 

Чайковский, 

их значение 

для развития 

русской и 

зарубежной 

музыки. 

Русская 

опера. 

Успехи 

музыкальног

о 

образования. 

Русский 

драматическ

ий театр и 

его 

значение. 

Развитие и 

взаимосвязь 

народов 

России. 

Называть   

достижения 

науки и 

образования. 

Называть 

достижения 

литературы 

и живописи, 

знать ее 

деятелей и 

произведени

я искусства. 

Уметь их 

характеризо

вать. 

Гуманитарн

ые 

науки,  

естественны

е науки, 

критический   

реализм, 

передвижни

ки. 

Художестве

нные 

промыслы. 

 14. 

Повторитель

нообобщаю

щий урок. 

Повторение. 

Контроль 

знаний. 

Обобщающе

е        

повторение 

по теме 

«Россия во 

второй 

половине 19 

века»,. 

Контроль 

знаний в 

виде 

контрольной 

работы. 

 

3. Россия в 

начале ХХ в. 

(8 час.) 

1.Россия и 

мир на 

рубеже 

веков. 

 

§26 

Беседа НТП: 

основные 

направления

. Страны 

Западной 

Европы и 

США на 

рубеже XIX-

проводить 

поиск 

историческо

й 

информации 

в 

источниках 

НТП, 

модернизаци

я, 

конвейерное 

производств

о, борьба за 

передел 

мира 
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ХХ вв.: опыт 

модернизаци

и 

 Социальноэк

ономическое 

развитие 

страны. 

§27. 

 

2. Начало 

правления 

Николая II. 

 

§28. 

Рассказ 

учителя. 

 

 

 

Просмотр 

фильма из 

сериала 

«Романовы». 

Противореч

ия     

российской 

индустриали

зации. 

Монополиза

ция 

экономики. 

Национальн

ое 

движение. 

Либеральная 

оппозиция. 

Анализирова

ть 

историческу

ю 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

разных 

знаковых 

системах, 

формулиров

ать 

собственную 

позицию по 

обсуждаемы

м вопросам. 

Многоуклад

ность, 

малоземелье 

крестьян. 

Революцион

ное 

подполье, 

РСДРП, 

эсеры. 

«Полицейск

ий 

социализм». 

      

 4.Внешняя 

политика. 

Русскояпонс

кая война. 

§29. 

Презентации

, работа с 

картой. 

Основные   

направления 

внешней 

политики 

России. 

Причины 

войны, ход 

военных 

действий и 

ее итог. 

Работа с 

картой. 

 

 5. Первая 

российская 

революция 

1905-1907 

г.г. 

§30. 

Лекция Причины, 

ход и 

результаты 

революции 

19051907 г.г. 

Периодизац

ия 

революцион

ных 

событий, 

политически

е деятели 

этого 

периода. 

Анализирова

ть 

историческу

ю 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

разных 

знаковых 

системах. 

Анализ 

причинносле

дственных 

связей в 

революцион

Советы, 

кадеты, 

октябристы, 

Манифест 

17 октября, 

Государстве

нная дума. 

Третьеиюнь

ский 

переворот. 
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ной 

ситуации. 

 6. Реформы 

Столыпина. 

§31. 

Лекция Указ   1906   

года   и   его 

суть, 

разрушение 

общины и 

стремление 

Столыпина 

создать 

класс 

земельных 

собственник

ов. 

Ответить на 

вопрос, 

удалась ли 

реформа 

Столыпина, 

добился ли 

он 

положитель

ного 

результата. 

Крестьянска

я 

общины, 

отруб и 

хутор, 

переселенче

ская 

политика. 

 7. 

Политическ

ое 

развитие 

страны в 

1907-

1914 г.г. 

§32. 

Лекция Политическ

ий 

бонапартизм 

как новая 

форма 

маневрирова

ния власти. 

Анализ         

причинносле

дственных 

связей. 

Проводить 

поиск 

историческо

й 

информации 

в 

источниках. 

Государстве

ная 

дума. 

Третьеиюнс

кий 

переворот. 

 8. 

Серебряный 

век русской 

культуры. 

 

Стр. 111-

119. 

Презентации Идейные 

искания в 

философско

й науке, 

общественно

й мысли, 

истории. 

Развитие 

литературы, 

живописи, 

театра, 

музыки. 

«Мир 

искусства». 

Мировое 

значение 

российской 

культуры. 

Анализирова

ть    

историческу

ю 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

разных 

знаковых 

системах 

(текст, 

иллюстраци

я, 

визуальный 

ряд) 

«Мир 

искусства». 

4. 

Повторение 

(2 часа). 

1. Итоги 

XIX 

века в 

России. 

Повторение. 

Контроль 

знаний. 

Обобщающе

е 

повторение. 

Россия и 

Контроль 

знаний в 

виде 

контрольной 

 



442 

мир на 

пороге ХХ 

века. 

работы. 

    ИТОГО: 40 

часов. 

 

Показатели освоения всего курса 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (граж- данственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая , коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей 

- способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

- способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, 

аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, системати- зации информации в соответствии с целью; 

- способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с 

докладом, защитой презентации; 

- способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью 

группы, коллектива; 

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе 

учебного сотрудничества; 

- способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в 

общий результат; 

- способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 

Обществознание 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 7 класс 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль 

в выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество: 

учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового 

возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в 

современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства 

и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 
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строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует 

воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении 

обществознания различных источников социальной информации помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных 

умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры 

и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного 

«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и 

осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства); 

- создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
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средствами защите правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Социальные ценности и нормы. 
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. 

Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений. 
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности 

человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. 

Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и 

защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и 

возможности их защиты. 

Основы российского права. 
Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы и подзаконные 

акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском 

праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники 

гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при 

осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и 

гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и 

административная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная 

ответственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенности 

юридической ответственности несовершеннолетних. 
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Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительных 

органов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей 

(разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об 

обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 

основ российского права. Представленный в программе вариант распределения 

модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 

распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского 

права» замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные 

и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития 

у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

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

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам; историческому, природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
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Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык 

выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие;   

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 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 мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий 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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Социальные ценности и нормы 
 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, 

милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 

 сравнивать отдельные виды социальных норм; 

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 

человека; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным 

нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 
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 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 
- осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

- характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права 

ребёнка в Российской Федерации; 

- приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества; 

- классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 

- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой личности; 

между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права 

в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, 

члена ученической общественной организации); 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 
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нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии; 

- использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Основы российского права 
- осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях 

права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; 

о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 

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

экстремизма; 

- характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые 
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отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового договора, виды 

правонарушений и виды наказаний; 

- приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 

- классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 

виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации); 

- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

- использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: 

для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; 

значения семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

- определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости 

нарушения правовых норм; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой 

кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые 
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правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

- использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного 

поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Количест

во часов 

Всего 

1 Социальные ценности 1 

2 Гражданственность и патриотизм 1 

3 Социальные нормы 1 

4 Социальные нормы 1 

5 Нормы и принципы морали 1 

6 Нормы и принципы морали 1 

7 Нравственные чувства человека. Совесть и стыд 1 

8 Моральный выбор и моральная оценка 1 

9 Влияние моральных норм на общество и человека 1 

10 Право и его роль в жизни общества. Право и мораль 1 

11 Обобщающий урок по теме "Социальные ценности и нормы" 1 

12 Повторительно-обобщающий урок по теме "Социальные 

ценности и нормы" 1 

13 Правоотношения и их особенности. Правовые нормы 1 

14 Правомерное поведение 1 

15 Правовая культура личности 1 

16 Правонарушение и юридическая ответственность 1 

17 Правонарушение и юридическая ответственность 1 

18 Права, свободы, обязанности гражданина Российской Федерации 1 

19 Права ребёнка и возможности их защиты 1 

20 Конституция Российской Федерации – Основной закон. Система 

права 1 
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21 Основы гражданского права 1 

22 Основы гражданского права 1 

23 Основы семейного права 1 

24 Основы семейного права 1 

25 Основы трудового права 1 

26 Основы трудового права 1 

27 Виды юридической ответственности 1 

28 Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних 1 

29 Правоохранительные органы в Российской Федерации 1 

30 Повторительно-обобщающий урок по теме "Основы российского 

права" 1 

31 Повторительно-обобщающий урок по темам "Человек как 

участник правовых отношений. Основы российского права" 1 

32 Защита проектов по теме " Гражданин Российской Федерации" 1 

33 Защита проектов по теме "Права и обязанности 

несовершеннолетних" 1 

34 Итоговое повторение по темам «Человек как участник правовых 

отношений» и "Основы российского права" 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 8 класс 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль 

в выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество: 

учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового 

возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в 

современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства 

и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 

строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует 

воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении 

обществознания различных источников социальной информации помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных 

умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 
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собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 

возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 
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Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные 

союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная 

карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское 

обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 

расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-

кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию 

конкуренции. 

Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 

поведения в Интернете. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей 
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(разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об 

обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 

основ российского права. Представленный в программе вариант распределения 

модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 

распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского 

права» замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные 

и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития 

у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

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

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам; историческому, природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
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способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык 

выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие;   

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
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публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 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 мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий 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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 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: 
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различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Человек в экономических отношениях 
 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в 

экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; 

использования способов повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования; 

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики 

по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 

сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 
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 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план, заявление, резюме); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 
 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о 

религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном 

ресурсе современного общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность; 

 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 
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 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и 

обобщать социальную информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и 

образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока Количест

во часов 

Всего 

1 Экономическая жизнь общества 1 

2 Экономическая система и её функции. Собственность 1 

3 Производство – источник экономических благ 1 

4 Предпринимательство. Производительность труда. Разделение 

труда 1 

5 Деньги, обмен, торговля 1 

6 Рыночная экономика. Конкуренция. Многообразие рынков 1 

7 Спрос и предложение. Рыночное равновесие 1 

8 Предприятие в экономике 1 

9 Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица 1 

10 Финансовый рынок и финансовые посредники 1 

11 Банковские услуги 1 

12 Страховые услуги 1 

13 Защита прав потребителя финансовых услуг 1 

14 Экономические функции домохозяйств 1 

15 Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и 

товары длительного пользования 1 
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16 Источники доходов и расходов семьи 1 

17 Экономические цели и функции государства 1 

18 Налоги. Государственный бюджет. Государственная политика по 

развитию конкуренции 1 

19 Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в 

экономических отношениях" 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в 

экономических отношениях" 1 

21 Культура, её многообразие и формы. 1 

22 Наука. Роль науки в развитии общества 1 

23 Образование в современном обществе 1 

24 Образование в Российской Федерации. Самообразование 1 

25 Политика в сфере культуры и образования в Российской 

Федерации 1 

26 Роль религии в жизни человека и общества 1 

27 Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации 1 

28 Что такое искусство. Виды искусств 1 

29 Роль искусства в жизни человека и общества 1 

30 Роль информации и информационных технологий в современном 

мире 1 

31 Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в мире 

культуры" 1 

32 Защита проектов по теме по теме "Финансовая грамотность" 1 

33 Защита проектов по теме "Человек в экономике" 1 

34 Итоговое повторение по темам "Человек в экономике",  "Человек 

в мире культуры" 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 9 класс 

Общая характеристика программы. 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса к учебнику Л.Н. 

Боголюбова, И.А. Лобанова, Е.Л. Рутковской составлена на основе ФГОС основного 

общего образования (базовый уровень) и Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию. 

Данная программа предназначена для учащихся 9 класса основной 

общеобразовательной школы и завершает предметную линию по курсу 

обществознания для основной школы. 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, чело- век в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Изучение курса призвано содействовать 

формированию у учащихся целостно- го представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, становлению правосознания и 

гражданской позиции. Помимо знаний важными содержательными компонентами 

курса являются социальные навыки, умения, совокупность моральных и 

гуманистических цен- ностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь 
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школьникам ориентироваться в текущих событиях общественно-политической 

жизни. 

Авторы используемых учебников излагают учебный материал о политической, 

социальной сферах жизни общества, перспективах его раз- вития с учётом 

возрастных особенностей учащихся и современных научных взглядов. Содержание 

курса направлено на формирование у учащихся общегражданской российской 

идентичности, социальной ответственности, политической культуры, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции России. Методический 

аппарат реализует системно-деятельностный подход в обучении и способствует 

развитию универсальных учебных действий. 

Курс в 9 классе включает изучение двух тем. 

Тема «Политика» дает представление о соотношении политики и власти, 

определяет сущность государства, знакомит с разновидностями поли- тических 

режимов, процессом складывания правового государства и правового общества, 

формами участия граждан в политической жизни, вводит учащихся в круг 

политических проблем современного общества. 

Тема «Право» вводит школьников в круг проблем, важных для формирования 

правовой культуры, осознанного отношения к вопросам за- конности и правомерного 

поведения. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

Функции курса: 

- Обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и 

методами; 

- сформировать аналитическое мышление школьника, способность 

самостоятельно разбираться в существе вопроса; 

- воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическую 

мировоззрение, способную отстаивать демократические идеалы и защи- щать 

патриотическую позицию; 

- подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив ему 

исчерпывающую информацию об окружающем обществе, к будущей профес- 

сиональной деятельности. 

Цели обучения: 

- Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, уважения к 

социальным нормам; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, способах регулирования 

общественных отношений, механизмах реализации и за- щиты прав человека и 

гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста соци- альных 

ролях; 
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- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации. 

Тематическое планирование учебного материала. 

 

№ 

пара-

графа 

Название 

главы 
Название темы урока 

Количе

ство 

часов 

1 Политика. 

(12 часов) 

Политика и власть. 1 

2  Государство. 2 

3  Политические режимы. 1 

4  Правовое государство. 2 

5  Гражданское общество и государство. 1 

6  Участие граждан в политической жизни. 1 

7  Политические партии и движения. 2 

8 Право (21 

час). 

Право, его роль в жизни общества и государства. 1 

9  Правоотношения и субъекты права. 1 

10  Правонарушения и юридическая ответственность. 1 

11  Правоохранительные органы. 2 

12-13  Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 2 

14-15  Права и свободы человека и гражданина. 3 

16  Гражданские правоотношения. 2 

17  Право на труд. Трудовые правоотношения. 2 

18  Семейные правоотношения. 1 

19  Административные правоотношения. 1 

20  Уголовно-правовые отношения. 2 
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21  Социальные права. 1 

22  Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

1 

23  Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

1 

  Повторение и обобщение темы «Право». 1 

 Итоговое 

повторени

е (1 час) 

Повторение изученного курса. 1 

  Итого: 34 часа 

Содержание курса обществознания. 

Тема «Политика» (11 часов). 

Понятия политика, политическая власть. Соотношение понятий власть и 

политика. Роль политики в жизни общества. Влияние СМИ на политиче- скую 

жизнь. Политическая жизнь в современной России. 

Понятия государство, суверенитет, форма правления, монархия, республика, 

унитарное и федеративное государство, гражданство. Происхожде- ние 

государства, его признаки. Понятия политический режим, тоталитаризм, 

авторитаризм, демократия, конституция. Основные виды полити- ческих режимов. 

Способы удержания власти в тоталитарном обществе. Способы обеспечения власти в 

условиях демократии. Развитие демократии в современном мире. Внутренние и 

внешние функции государства. Взаимосвязь прав и обязанностей. Правовой статус 

гражданина. 

Понятия правовое государство, принцип разделения властей, законодательная, 

исполнительная, судебная власть, суды конституционный, арбит- ражный, общей 

юрисдикции. Власть, принципы и сущность правового государства, сила и 

справедливость в нем. Понятия гражданское общество, Общественная палата. 

Основные признаки гражданского общества. Общественные организации и местное 

самоуправление как его основа. Взаимо- связь гражданского общества и правового 

государства. Причины складывания гражданского общества в развитых странах в 

последние два столетия. Понятия выборы, избирательное право, референдум, 

митинг, цензура, политический экстремизм. Выборы и референдум – возможность 

влияния граждан на политику. Способы воздействия на власть в демократическом 

обществе. Степень и оправданность ограничения политических свобод. 

Условия сознательного участия человека в политической жизни. Сущность и 

проявления политического экстремизма. Понятия общественно- политические 

движения, политическая партия, оппозиция, многопартийность. Причины 

возникновения и сущность общественно-политических движений и партий, их 

признаки. Роль оппозиции в политической жизни. 

Тема «Право» (21 час). 

Понятия право, естественное право, нормативный акт, норма права, отрасль 

права, институт права. Смысловые значения права. Мера свободы, справедливости 

и ответственности. Основные виды законов. Право и закон. Система 

законодательства. Понятия правоотношение, субъ- 

екты, объекты, правоспособность, дееспособность. Элементы правоотношений, 

их сущность и особенности. Субъекты правоотношений: физиче- ские и юридические 

лица. Субъективное право. 
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Понятия правонарушение, противоправность, вина, неосторожность, умысел, 

проступок, преступление, юридическая ответственность, презумпция 

невиновности. Признаки и виды правонарушения. Проступок и преступление. 

Формы вины: неосторожность и умысел. Виды юриди- ческой ответственности: 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная, материальная, уголовная. 

Понятия правоохранительные органы, судья, народные заседатели, суд 

присяжных, прокуратура, адвокатура, нотариат. Функции, цели и задачи 

правоохранительных органов. Принципы правосудия. Специфика работы нотариата, 

адвокатуры, суда, прокуратуры. Суд присяжных в 

современном обществе. Процедура судебного разбирательства и его 

действующие лица. Обвинение и защита. Система защиты прав граждан. Роль судьи 

в этом процессе. Полная независимость судей. Роль в суде государственного 

обвинителя и адвоката. Состязательность суда. Понятие «касса- ционной жалобы» и 

«прошения о помиловании». Кто такой законный представитель. Милиция, ее цели и 

задачи. Структура МВД: милиция обще- ственной безопасности и ее отделения, 

ОППН, ГИБДД, УГРО. 

Понятия конституция, многопартийность, статус человека и гражданина. 

Конституция РФ – основной закон страны. ЕЕ базовые ценности: демо- кратия, 

патриотизм, социальный мир, нравственные ценности. Основные задачи 

Конституции РФ. Конституционный строй современной России, его принципы. 

Права и обязанности граждан РФ. Понятия естественные и неотчуждаемые права 

человека, юридические гарантии, уполномоченный по правам человека. Права 

человека – высшие ценности человеческой цивилизации. Классификация прав, 

закрепленных в Конституции РФ. Общечело- веческие правовые документы, 

Декларация прав человека. Права ребенка. 

Понятия гражданское право, имущественные и неимущественные отношения, 

собственность, договоры, сделки, гражданская дееспособность, потребитель. 

Сущность и особенности гражданских правоотношений. Договоры и сделки. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. За- щита прав потребителей. 

Понятия трудовые правоотношения, трудовой договор, трудовая книжка, 

социальное партнерство, коллективный договор, профсоюз, дисциплина труда. 

Право на труд. Трудовые правоотношения и их основа – трудовой договор. Права и 

обязанности работника и работодателя. Значение дисци- плины труда. Трудовое 

законодательство для несовершеннолетних. 

Понятия семья, брак, семейные правоотношения, брачный договор. Юридические 

понятия семьи и брака, их характеристика. Условия и порядок 

заключения брака. Особенности семейных правоотношений. Правоотношения 

супругов, родителей и детей. Законный и договорный режим имуще- ства супругов. 

Понятия административное право, императивный характер, административные 

правоотношения, административные наказания. Администра- тивное право и его 

нормы. Административные правоотношения и правонарушения. Виды 

административных наказаний. Императивный характер нормы административного 

права. 

Понятия уголовное право, уголовно-правовые отношения, преступление, 

общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость, 

необходимая оборона, уголовное наказание, подстрекатель, пособник, исполнитель, 
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соучастник. Особенности уголовного права. Преступление и его признаки. 

Квалификация преступлений. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Понятия вооруженный конфликт, международное гуманитарное право, военные 

преступления. Предпосылки создания международного гуманитарного права, его 

принципы и сущность. Методы и средства ведения войны, запрещенные 

международным гуманитарным правом. Значение гуманитарного права. 

Понятия социальное государство, социальные права, социальная политика, 

социальные пенсии, трудовые пенсии, Пенсионный фонд. Социальная политика 

государства, условия для успешного решения социальных задач. Социальные права 

граждан РФ: на жилье, охрану здоровья, социальное обеспечение. 

Понятия основное общее образование, полное среднее образование, Единый 

государственный экзамен, дополнительные образовательные услуги. Сущность 

правового регулирования в сфере образования. Многоуровневое законодательство в 

сфере образования. Право на образование. Гарантии государства в праве на 

получение образования. Проблемы платного образования. 

Итоговое повторение (1 час). 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

Тема урока Тип урока, 

тип 

контроля. 

Элементы содержания урока. Основные требования к 

уровню подготовки 

учащихся. 

Д/задание 

  Глава 1. «Политика» (12 часов).   

1. Политика 

и власть (1 

час). 

Урок-

исследовани

е. 

Текущий 

контроль. 

Понятия политика, политическая власть. 

Соотношение понятий власть и политика. 

Роль политики в жизни общества. Влияние 

СМИ на политическую жизнь. Политическая 

жизнь в современной России. 

Знать: основные понятия по 

теме. 

Уметь: объяснять роль 

политической власти, 

анализировать, обобщать, 

делать выводы. 

№1, эссе 

«Недолговечн

а та власть, 

которая 

управляет во 

вред народу» 

(Сенека). 

2,3. 

Государство 

(2 часа). 

Урокихаракт

еристики. 

Работа по 

карточкам 

по теме 

«Государст

во». 

Понятия государство, суверенитет, форма 

правления, монархия, республика, унитарное и 

федеративное государство, гражданство. 

Происхождение государства, его признаки. 

Внутренние и внешние функции государства. 

Взаимосвязь прав и обязанностей. Правовой 

статус гражданина. 

Знать: основные понятия по 

теме, признаки и формы 

государства, предпосылки 

его появления. 

Уметь: характеризовать 

различные формы 

государства, работать со 

схемой и таблицей. 

№2, вопросы. 

Работа над 

проектом 

«Идеальное 

государство». 

4. 

Политически

е 

режимы.(1ча

с). 

Урок 

лабораторно

го типа. 

 

Устный 

опрос. 

Понятия политический режим, 

тоталитаризм, авторитаризм, демократия, 

конституция. Основные виды политических 

режимов. Способы удержания власти в 

тоталитарном 

обществе. Способы обеспечения власти в 

условиях демократии. Развитие демократии в 

современном мире. 

Знать: основные понятия по 

теме. 

Уметь: характеризовать 

различные виды 

политических режимов, 

анализировать, обобщать, 

делать выводы, работать со 

схемами. 

№3, вопросы 

и задания. 

Продолжение 

работы над 

проектом. 

5,6. Правовое 

государство. 

Урокииссле

дования. 

Понятия правовое государство, принцип 

разделения властей, 

Знать: основные понятия по 

теме, 

№4, вопросы 

и задания. 
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законодательная, исполнительная, судебная 

власть, суды конституционный, 

арбитражный, общей юрисдикции. Власть, 

принципы и сущность правового государства, 

сила и справедливость в нем. 

признаки и три ветви 

правового государства. 

Уметь: характеризовать 

принцип верховенства права, 

разделения властей, 

незыблемость прав и свобод 

человека, работать со 

схемами. 

7. 

Гражданское 

общество и 

государство. 

Урокпракти

кум. 

Понятия гражданское общество, 

Общественная палата. Основные признаки 

гражданского общества. Общественные 

организации и местное самоуправление как 

его основа. Взаимосвязь гражданского 

общества и правового государства. Причины 

складывания гражданского общества в 

развитых странах в последние два столетия. 

Становление местного самоуправления и 

гражданского общества – существенные 

признаки движения общества по пути к 

демократии. 

Знать: основные понятия по 

теме. 

Уметь: характеризовать 

роль гражданского 

общества, приводить 

примеры объединений и 

общественных организаций, 

объяснять роль местного 

самоуправления, работать 

над проектом, отвечать на 

проблемные вопросы. 

№5, проект 

«Наше 

участие в 

формировани

и 

гражданског

о общества». 

8. Участие 

граждан в 

политическо

й жизни. 

Проблемный 

урок с 

элементами 

дискуссии. 

Понятия выборы, избирательное право, 

референдум, митинг, цензура, политический 

экстремизм. Выборы и референдум – 

возможность влияния граждан на политику. 

Способы воздействия на власть в 

демократическом обществе. 

Степень и оправданность ограничения 

политических свобод. 

Знать: основные понятия по 

теме, факторы, 

определяющие активность 

граждан в политической 

жизни. 

Уметь: характеризовать 

возможность граждан 

участвовать в полити- 

№6, вопросы 

и задания. 

 Защита 

проектов. 

Условия сознательного участия человека в 

политической жизни. Сущность и проявления 

политического экстремизма. 

ческой жизни, объяснять 

взаимосвязь 

политических прав и свобод 
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и ответственности. 

9,10. 

Политически

е партии и 

движения. 

Урокисследо

вание. 

Защита 

проектов. 

Понятия общественно-политические 

движения, политическая партия, оппозиция, 

многопартийность. Причины возникновения 

и сущность общественно-политических 

движений и партий, их признаки. Роль 

оппозиции в политической жизни. 

Знать: основные понятия по 

теме, признаки, цели и 

причины возникновения 

политических партий и 

движений. 

Уметь: характеризовать 

деятельность партий и 

движений, приводить 

примеры, работать над 

созданием проекта. 

№7, проект 

«Молодежная 

партия». 

11, 12. 

Повторение 

и обобщение 

изученного 

по теме 

«Политика». 

Повторитель

нообобщаю

щий урок. 

Защита 

проектов. 

Подведение итогов изучения темы 

«Политика». Повторение основных понятий 

темы. Обсуждение проблемных вопросов. 

Знать: основные понятия по 

теме и теоретический 

материал. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике, выделять главное 

в учебном материале, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Эссе 

«Партия 

есть 

организованн

ое 

общественно

е мнение» 

(Б.Шоу). 

  Глава 2. Право (21 час).   

13. Право, 

его роль в 

жизни 

общества и 

государства. 

Урокпракти

кум. 

Текущий 

контроль. 

Понятия право, естественное право, 

нормативный акт, норма права, отрасль 

права, институт права. Смысловые значения 

права. Мера свободы, справедливости и 

ответственности. Основные виды законов. 

Право и закон. Система законодательства. 

Знать: основные понятия по 

теме. 

Уметь: объяснять сущность 

понятия право, 

характеризовать систему 

законодательства РФ, 

анализировать, обобщать и 

делать выводы. 

№8, вопросы 

и задания. 

14. 

Правоотноше

Урокпракти

кум. 

Понятия правоотношение, субъекты, 

объекты, правоспособность, дееспособность. 

Знать: основные понятия по 

теме. 

№9, эссе 

«Когда закон 
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ния и 

субъекты 

права. 

Тест. Элементы правоотношений, их сущность и 

особенности. Субъекты правоотношений: 

физические и юридические лица. 

Субъективное право. 

Уметь: приводить примеры 

правоотношений, определять 

их участников, 

анализировать, обобщать и 

делать выводы. 

дает право, он 

дает также и 

средство его 

защиты». 

15. 

Правонаруше

ния и 

юридическая 

ответственно

сть. 

Урокпракти

кум. 

Контрольна

я работа за 

полугодие. 

Понятия правонарушение, противоправность, 

вина, неосторожность, умысел, проступок, 

преступление, юридическая 

ответственность, презумпция невиновности. 

Признаки и виды правонарушения. Проступок 

и преступление. Формы вины: 

неосторожность и умысел. Виды 

юридической ответственности: гражданско-

правовая, дисциплинарная, 

административная, материальная, уголовная. 

Знать: основные понятия по 

теме. 

Уметь: характеризовать 

виды правонарушений и 

юридической 

ответственности, приводить 

примеры, отвечать на 

проблемные вопросы. 

№10, вопросы 

и задания. 

16. 

Правоохрани

тельные 

органы. 

Урокпракти

кум. 

Понятия правоохранительные органы, судья, 

народные заседатели, суд присяжных, 

прокуратура, адвокатура, нотариат. 

Функции, цели и задачи правоохранительных 

органов. 

Знать: основные понятия по 

теме. 

Уметь: характеризовать 

деятельность 

правоохранительных 

органов, 

№11, эссе 

«Обвинитель 

и судья не 

 Тест. Принципы правосудия. Специфика работы 

нотариата, адвокатуры, суда, прокуратуры. 

Суд присяжных в современном обществе. 

Процедура судебного разбирательства и его 

действующие лица. Обвинение и защита. 

Система защиты прав граждан. Роль судьи в 

этом процессе. Полная независимость судей. 

Роль в суде государственного обвинителя и 

адвоката. Состязательность суда. Понятие 

«кассационной жалобы» и «прошения о 

приводить примеры 

соответствующих ситуаций, 

участвовать в дискуссии. 

могут 

совмещаться 

в одном лице» 

(Менандр). 
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помиловании». Кто такой законный 

представитель. Милиция, ее цели и задачи. 

Структура МВД: милиция общественной 

безопасности и ее отделения, ОППН, ГИБДД, 

УГРО. 

17, 18. 

Конституция 

РФ. Основы 

конституцио

нного строя 

РФ. 

Урокипракт

икумы. 

Понятия конституция, многопартийность, 

статус человека и гражданина. Конституция 

РФ – основной закон страны. ЕЕ базовые 

ценности: демократия, патриотизм, 

социальный мир, нравственные ценности. 

Основные задачи Конституции РФ. 

Конституционный строй современной России, 

его принципы. Права и обязанности граждан 

РФ. 

Знать: основные понятия по 

теме, основные положения 

Конституции РФ. 

Уметь: формулировать 

основные ценности 

Конституции, 

характеризовать 

конституционные строй РФ, 

работать с текстом 

Конституции. 

№12-13, 

вопросы и 

задания. 

19,20, 21. 

Права 

и свободы 

человека и 

гражданина 

Уроки 

лабораторно

го типа. 

Работа по 

карточкам 

по теме 

«Конститу

ция». 

Понятия естественные и неотчуждаемые 

права человека, юридические гарантии, 

уполномоченный по правам человека. Права 

человека – высшие ценности человеческой 

цивилизации. Классификация прав, 

закрепленных в Конституции РФ. 

Общечеловеческие правовые документы, 

Декларация прав человека. Права ребенка. 

Знать: основные понятия по 

теме, основные права 

человека, закрепленные в 

Конституции РФ. 

Уметь: формулировать 

основные права и 

обязанности граждан РФ, 

анализировать, обобщать и 

делать выводы. 

№14, вопросы 

и задания. 

Эссе по теме. 

22, 23. 

Гражданские 

правоотноше

ния. 

Урокипракт

икумы. 

 

Работа по 

карточкам. 

Понятия гражданское право, имущественные 

и неимущественные отношения, 

собственность, договоры, сделки, 

гражданская дееспособность, потребитель. 

Сущность и особенности гражданских 

правоотношений. Договоры и сделки. 

Гражданская дееспособность 

Знать: основные понятия по 

теме, права потребителя и 

способы их защиты. 

Уметь: приводить примеры 

гражданских 

правоотношений, определять 

их участников, 

№15-16. 
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несовершеннолетних. Защита прав 

потребителей. 

анализировать, обобщать и 

делать выводы. 

24, 25. Право 

на труд. 

Трудовые 

правоотноше

ния. 

Урокипракт

икумы. 

 

Решение 

правовых 

задач. 

Понятия трудовые правоотношения, 

трудовой договор, трудовая книжка, 

социальное партнерство, коллективный 

договор, профсоюз, дисциплина труда. Право 

на труд. Трудовые правоотношения и их 

основа – трудовой договор. Права и 

обязанности работника и работодателя. 

Значение дисциплины труда. Трудовое 

законодательство для несовершеннолетних. 

Знать: основные понятия по 

теме, права работника и 

способы их защиты. 

Уметь: приводить примеры 

трудовых правоотношений, 

определять их участников, 

анализировать, обобщать и 

делать выводы. 

№17, вопросы 

и задания. 

26. 

Семейные 

правоотноше

ния. 

Урокипракт

икумы. 

 

Решение 

правовых 

задач. 

Понятия семья, брак, семейные 

правоотношения, брачный договор. 

Юридические понятия семьи и брака, их 

характеристика. Условия и порядок 

заключения брака. Особенности семейных 

правоотношений. Правоотношения супругов, 

родителей и детей. Законный и договорный 

режим имущества супругов. 

Знать: основные понятия по 

теме, права ребенка в семье 

и способы их защиты. 

Уметь: приводить примеры 

семейных правоотношений, 

определять их участников, 

анализировать, обобщать и 

делать выводы, работать в 

группах, работать с 

таблицей. 

№18, эссе «К 

родителям 

относись так, 

как бы желал, 

чтобы твои 

дети 

относились к 

тебе» 

(Сократ). 

27. 

Администрат

ивные 

правоотноше

ния. 

Урокипракт

икумы. 

 

Решение 

правовых 

задач. 

Понятия административное право, 

императивный характер, административные 

правоотношения, административные 

наказания. Административное право и его 

нормы. Административные правоотношения и 

правонарушения. Виды административных 

наказаний. Императивный характер нормы 

административного права. 

Знать: основные понятия по 

теме. 

Уметь: объяснять сущность 

административных 

правоотношений, 

правонарушений и 

наказаний, отвечать на 

проблемные вопросы, 

обобщать и делать выводы. 

№19, вопросы 

и задания. 

28, 29. Урокииссле Понятия уголовное право, уголовно-правовые Знать: основные понятия по №20, вопросы 
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Уголовно-

правовые 

отношения. 

дования. отношения, преступление, общественная 

опасность, противоправность, виновность, 

наказуемость, необходимая оборона, 

уголовное наказание, подстрекатель, 

пособник, исполнитель, соучастник. 

Особенности уголовного права. Преступление 

и его признаки. Квалификация преступлений. 

Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. 

теме, особенности 

уголовного права. 

Уметь: объяснять сущность 

уголовно-правовых 

отношений и наказаний, 

отвечать на проблемные 

вопросы, обобщать и делать 

выводы, работать со схемой. 

и задания. 

30. 

Социальные 

права. 

Урокпракти

кум. 

 

Текущий 

контроль. 

Понятия социальное государство, социальные 

права, социальная политика, социальные 

пенсии, трудовые пенсии, Пенсионный фонд. 

Социальная политика государства, условия 

для успешного решения социальных задач. 

Социальные права граждан РФ: на жилье, 

охрану здоровья, социальное обеспечение. 

Знать: основные понятия по 

теме. 

Уметь: характеризовать 

деятельность РФ как 

социального государства, 

работать с текстом 

Конституции РФ, отвечать 

на проблемные вопросы. 

№21, вопросы 

и задания. 

31. 

Международ

но-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

Урок 

лабораторно

го типа. 

 

Текущий 

контроль. 

Понятия вооруженный конфликт, 

международное гуманитарное право, 

военные преступления. Предпосылки 

создания международного гуманитарного 

права, его принципы и сущность. Методы и 

средства ведения войны, запрещенные 

международным гуманитарным правом. 

Значение гуманитарного права. 

Знать: основные понятия по 

теме, нормы гуманитарного 

права. 

Уметь: объяснять сущность 

и значение гуманитарного 

права, работать с 

документами, отвечать на 

проблемные вопросы. 

№22, вопросы 

и задания. 

32. Правовое 

регулирован

ие 

отношений в 

сфере 

образования. 

Урокисследо

вание. 

Понятия основное общее образование, полное 

среднее образование, Единый 

государственный экзамен, дополнительные 

образовательные услуги. Сущность правового 

регулирования в сфере образования. 

Многоуровневое законодательство в сфере 

Знать: основные понятия по 

теме, основы правового 

регулирования в сфере 

образования. 

Уметь: объяснять 

взаимосвязь права и 

№23, эссе 

«Потребность 

в образовании 

лежит в 

каждом 

человеке» 
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образования. Право на образование. Гарантии 

государства в праве на получение 

образования. Проблемы плат- 

обязанности на образование, 

работать с документами, 

работать в 

  ного образования. группах. Л.Толстой. 

33.Повторен

ие и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Право». 

Повторитель

нообобщаю

щий урок. 

Подведение итогов изучения темы «Право». 

Повторение основных понятий темы. 

Обсуждение проблемных вопросов. 

Знать: основные понятия по 

теме и теоретический 

материал. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике, выделять главное 

в учебном материале, 

высказывать 

свою точку зрения. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

34. Итоговое 

повторение. 

Повторитель

нообобщаю

щий урок. 

Контрольна

я работа. 

Подведение итогов изучения курса 

обществознания за 9 класс. Повторение 

основных понятий курса. Обсуждение 

проблемных вопросов. Систематизация 

полученных знаний по данному курсу и 

применение их на практике. 

Знать: основные понятия по 

теме и теоретический 

материал. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике, выделять главное 

в учебном материале, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Задания нет. 

   Итого: 34 часа.  

 

 



Показатели освоения всего курса 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей 

- способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

- способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, 

аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответ- ствии с целью; 

- способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с 

докладом, защитой презентации; 

- способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью 

группы, коллектива; 

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе 

учебного сотрудничества; 

- способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в 

общий результат; 

- способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 

География 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования и 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «География», а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой 

на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного 
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общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе – предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, 

об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1)  воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3)  воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в 

ПК, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

4)  формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5)  формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний 

и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого 

материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 
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Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой 

на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 204 часа: по 2 часа в 7, 8 и 9 

классах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли Тема 1. Географическая 

оболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность, ритмичность – и их географические следствия. Географическая 

зональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по 

сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 

1.  Выявление проявления широтной зональности по картам природных 

зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, 

океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного 

рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные 

ископаемые. 

Практические работы 

1.  Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2.  Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых 

говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры – тропические 

(экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы 

воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и 

рельефа территории. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата 

и различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, 

климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма 

как графическая форма отражения климатических особенностей территории. 

Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан – основная часть гидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной 
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части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система 

океанических течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. 

Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности 

поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения 

солёности – зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и 

испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в 

Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и 

следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1.  Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 

Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков. 

2.  Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации. 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Размещение и плотность населения. 

Практические работы 

1.  Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам. 

2.  Определение и сравнение различий в численности, плотности 

населения отдельных стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География 

мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское 

хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, 

экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

Раздел 3. Материки и страны Тема 1. Южные материки 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. 

Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности 

населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. Антарктида – уникальный материк на Земле. Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX–XXI вв. 
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Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях 

ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных 

осадков в экваториальном климатическом поясе 

3.  Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и 

Австралии по плану. 

4.  Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки 

по географическим картам. 

5.  Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной 

из стран Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их 

факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая 

карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 

1.  Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 

2.  Объяснение климатических различий территорий, находящихся на 

одной географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3.  Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4.  Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и т.д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её 

охране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая 

организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная – и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из 

стран мира в результате деятельности человека. 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Географическое пространство России 
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Тема 1. История формирования и освоения территории России 

История освоения и заселения территории современной России в XI–XVI вв. 

Расширение территории России в XVI–XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 

внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

2.  Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России 

на разных исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 

континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской 

Федерации. Географическое положение России. Виды географического положения. 

Страны – соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие 

территорию России. 

Тема 3. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 

поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых 

зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и 

территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы 

России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и 

состав. Крупные географические районы России: Европейский Север России и 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического 

положения. 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам. 
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Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Зависимость между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. 

Опасные геологические природные явления и их распространение по территории 

России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные 

формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1.  Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 

2.  Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России 

подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их 

циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, 

атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 

подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Особенности климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. 
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Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений 

на территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 

Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, 

факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира 

различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, 

экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для 

разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в 

Красную книгу России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических 

изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на 

основе анализа нескольких источников информации. 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX–XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение населения. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их 

географические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое 

положение России. Основные меры современной демографической политики 

государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение 

населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная 
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политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 

Российской Федерации или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. 

Различия в плотности населения в географических районах и субъектах Российской 

Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. 

Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России 

Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификация 

народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. 

География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на 

территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 

факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 

Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. 

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их 

определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия. 

Практическая работа 

Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения. 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Хозяйство России 
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Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы 

их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) 

России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня 

развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности географии 

хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона 

хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, 

задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты 

Российской Федерации, выделяемые в 

«Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как 

«геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в 

мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место 

России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций 

(атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

«Энергетической стратегии России на период до 2035 года». 

Практические работы 

3.  Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 

4.  Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 

отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и 

цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей 

металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии 

развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение 
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и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически 

эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России. 

Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 

подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации 

до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место 

и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, 

почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь 

и структура. Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК. 
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Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство – место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 

транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная 

инфраструктура». 

Практические работы 

1.  Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2.  Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные 

положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в 

изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 

экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по 

переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов. 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север 

России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 

части России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации 

Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы 

1.  Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации. 

2.  Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического развития на 

основе статистических данных. 
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Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние 

различия. 

Практическая работа 

1.  Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Раздел 6. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и 

природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление к 
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взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать 

способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных закономерностях 

развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для 

применения различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление 

опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

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

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
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Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: Базовые 

логические действия 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

- устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

- выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

- Базовые исследовательские действия 

- Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

- формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

- проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

- оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов; 
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- прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных источниках географической информации; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

- оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

- систематизировать географическую информацию в разных формах. 

- Овладению универсальными коммуникативными действиями: Общение 

- формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

- в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

- принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 



496 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

- владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых

 обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

- Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико- ориентированных 

задач; 

- называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

- распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, 

ритмичность и целостность; 

- определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 

- различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке; 

- приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 

- описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

- выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации; 

- называть особенности географических процессов на границах литосферных 

плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

- устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

- классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

- объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров; 

- применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 

ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

- описывать климат территории по климатограмме; 



497 

- объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

- формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации; 

- различать океанические течения; 

- сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах с использованием различных источников географической 

информации; 

- объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 

мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 

различных источников географической информации; 

- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

- сравнивать плотность населения различных территорий; 

- применять понятие «плотность населения» для решения учебных и

 (или) практико-ориентированных задач; 

- различать городские и сельские поселения; 

- приводить примеры крупнейших городов мира; 

- приводить примеры мировых и национальных религий; 

- проводить языковую классификацию народов; 

- различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

- определять страны по их существенным признакам; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов 

и отдельных стран; 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

- использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, 

представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
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- распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 

локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению. 

8 КЛАСС 

- Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

- находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

- характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

- различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

- оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

- оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

- проводить классификацию природных ресурсов; 

- распознавать типы природопользования; 

- находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

- находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений 

на территории страны; 

- сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

- называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

- объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 
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- применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», 

- «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

- различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

- использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

- проводить классификацию типов климата и почв России; 

- распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

- показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, 

границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

- приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

- приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей населения России; 

- приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям 

на территории страны; 

- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

- проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

- «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

- «городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная 

структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», 

- «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

- «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и 

(или) практико- ориентированных задач; 
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- представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

9 КЛАСС 

- Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для 

решения практико-ориентированных задач; 

- выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той 

или иной задачи; 

- применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», 

- «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и 

факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 

комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», 

- «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный 

потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», 

- «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», 

- «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», 

- «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

- различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и 

зону Севера России; 

- классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

- находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 

оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 

отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ); 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 
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условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

- различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития 

страны и её регионов; 

- различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

- различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

- показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

- использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом экологической безопасности; 

- критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

- оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны; 

- сравнивать географическое положение, географические особенности природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

- формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности 

на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, 

уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России 

в мире; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольны

е работ`ы 

Практически

е работы 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

1.1 Географическая оболочка 
4 1 0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.2 Литосфера и рельеф Земли 
6  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.3 Атмосфера и климаты Земли 
8  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.4 Мировой океан – основная часть гидросферы 
6  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу 24  

Раздел 2. Человечество на Земле 

2.1 Численность населения 
3  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

2.2 Страны и народы мира 
4  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Материки и страны 

3.1 Южные материки 
14 1 4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

3.2 Северные материки 
15  3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

3.3 Взаимодействие природы и общества 
5  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу 34  

Резервное время 3 2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
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https://m.edsoo.ru/7f416c48 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 10  

8 КЛАСС 

№ 

п/ п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

Раздел 1. Географическое пространство России 

1.1 История формирования и освоения территории 

России 
2  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.2 Географическое положение и границы России 
4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.3 Время на территории России 
2  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.4 Административно территориальное устройство 

России. Районирование территории 
3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Природа России 

2.1 Природные условия и ресурсы России 
4  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.2 Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые 
8  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.3 Климат и климатические условия 
7  1,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.4 Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 
6  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.5 Природнохозяйственные зоны 
15  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу 40  

Раздел 3. Население России 

3.1 Численность населения России 3  0,5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
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https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.2 Территориальные особенности размещения 

населения России 
3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.3 Народы и религии России 
2  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.4 Половой и возрастной состав населения России 
2  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.5 Человеческий капитал 
1  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу 11  

Резервное время 
6 2 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 7  

9 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

Раздел 1. Хозяйство России 

1.1 Общая характеристика хозяйства России 
3  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.2 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
5  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.3 Металлургический комплекс 
3  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.4 Машиностроительный комплекс 
3  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.5 Химико-лесной комплекс 
4  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.6 Агропромышленный комплекс (АПК) 
4  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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1.7 Инфраструктурный комплекс 
5  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.8 Обобщение знаний 
2  0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Итого по разделу 29  

Раздел 2. Регионы России 

2.1 Западный макрорегион (Европейская часть) России 
17  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

2.2 Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 
11  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

2.3 Обобщение знаний 
2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Итого по разделу 30  

Россия в современном мире 
2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Резервное время 
7 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 5  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количеств

о часов 

Дата 

изучени

я 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы Всего 

1 Географическая оболочка: особенности строения и свойства 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656630 

2 Целостность, зональность, ритмичность и их географические 

следствия 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656874 

3 Географическая зональность (природные зоны) и высотная 

поясность. Современные исследования по сохранению важнейших 

биотопов Земли. Практическая работа по теме "Выявление 

проявления широтной зональности по картам природных зон" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886569fa 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/88656630
https://m.edsoo.ru/88656874
https://m.edsoo.ru/886569fa
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4 Обобщающее повторение. Контрольная работа по теме 

"Географическая оболочка" 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656b1c 

5 История Земли как планеты 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656d60 

6 Литосферные плиты и их движение 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656e8c 

7 Материки, океаны и части света 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656f9a 

8 Сейсмические пояса Земли. Практическая работа. Объяснение 

вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в 

тексте 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886570b2 

9 Формирование современного рельефа Земли. Внешние и 

внутренние процессы рельеф образования. Практическая работа. 

Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм 

рельефа 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657288 

10 Полезные ископаемые 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657440 

11 Обобщение и повторение по теме "Литосфера и рельеф Земли" 1   

12 Закономерности распределения температуры воздуха 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865759e 

13 Закономерности распределения атмосферных осадков 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886576de 

14 Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их 

типы 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657800 

15 Преобладающие ветры – тропические (экваториальные) муссоны, 

пассаты тропических широт, западные ветры 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657b3e 

16 Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: 

географическое положение, океанические течения, особенности 

циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие 

ветры), характера подстилающей поверхности и рельефа 

1  

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8865

7ca 6 

https://m.edsoo.ru/88656b1c
https://m.edsoo.ru/88656d60
https://m.edsoo.ru/88656e8c
https://m.edsoo.ru/88656f9a
https://m.edsoo.ru/886570b2
https://m.edsoo.ru/88657288
https://m.edsoo.ru/88657440
https://m.edsoo.ru/8865759e
https://m.edsoo.ru/886576de
https://m.edsoo.ru/88657800
https://m.edsoo.ru/88657b3e
https://m.edsoo.ru/88657ca6
https://m.edsoo.ru/88657ca6
https://m.edsoo.ru/88657ca6
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территории 

17 Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658444 

18 Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их 

причины 

1  

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8865

86c 4 

19 Карты климатических поясов, климатические карты, карты 

атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как 

графическая форма отражения климатических особенностей 

территории. Практическая работа по теме "Описание климата 

территории по климатической карте и климатограмме" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657f94 

20 Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и 

Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения 

его как самостоятельной части Мирового океана 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886587f0 

21 Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических 

течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на 

климат 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658f52 

22 Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 

Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солёности – 

зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и 

испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. 

Практическая работа по теме "Выявление закономерностей 

изменения солёности поверхностных вод Мирового океана и 

распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886590ce 

23 Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и 

уровня Мирового океана, их причины и следствия 1  

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8865

927 2 

24 Жизнь в океане, закономерности её пространственного 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658444
https://m.edsoo.ru/886586c4
https://m.edsoo.ru/886586c4
https://m.edsoo.ru/886586c4
https://m.edsoo.ru/88657f94
https://m.edsoo.ru/886587f0
https://m.edsoo.ru/88658f52
https://m.edsoo.ru/886590ce
https://m.edsoo.ru/88659272
https://m.edsoo.ru/88659272
https://m.edsoo.ru/88659272


508 

распространения. Основные районы рыболовства. Экологические 

проблемы Мирового океана. Практическая работа по теме 

"Сравнение двух океанов по предложенному учителем плану с 

использованием нескольких источников географической 

информации" 

https://m.edsoo.ru/8865939e 

25 Обобщающее повторение по темам: "Атмосфера и климаты Земли" 

и "Мировой океан – основная часть гидросферы" 
1   

26 Заселение Земли человеком. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659538 

27 Методы определения численности населения, переписи населения. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Практическая 

работа "Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659664 

28 Размещение и плотность населения. Практическая работа 

"Определение и сравнение различий в численности, плотности 

населения отдельных стран по разным источникам" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886597ae 

29 Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. 

Языковая классификация народов мира 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886599d4 

30 Мировые и национальные религии. География мировых религий 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659b28 

31 Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское 

хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на 

природные комплексы. Города и сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659f24 

32 Комплексные карты. Многообразие стран, их основные типы. 

Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. Практическая 

работа по теме "Сравнение занятий населения двух стран по 

комплексным картам" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a4ce 

33 Африка. История открытия. Географическое положение 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a62c 

https://m.edsoo.ru/8865939e
https://m.edsoo.ru/88659538
https://m.edsoo.ru/88659664
https://m.edsoo.ru/886597ae
https://m.edsoo.ru/886599d4
https://m.edsoo.ru/88659b28
https://m.edsoo.ru/88659f24
https://m.edsoo.ru/8865a4ce
https://m.edsoo.ru/8865a62c
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34 Африка. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы. Практическая работа по теме "Объяснение годового 

хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ab2c 

35 Африка. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b72a 

36 Южная Америка. История открытия. Географическое положение 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a79e 

37 Южная Америка. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ac76 

38 Южная Америка. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b932 

39 Австралия и Океания. История открытия. Географическое 

положение 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a97e 

40 Австралия и Океания. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Практическая работа по теме 

"Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и 

Австралии по плану" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ad98 

41 Австралия и Океания. Население. Политическая карта. Крупнейшие 

по территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ba86 

42 Практическая работа по теме "Сравнение географического 

положения двух (любых) южных материков" 
1   

43 Практическая работа по теме "Объяснение особенностей 

размещения населения Австралии или одной из стран Африки или 

Южной Америки" 

1   

https://m.edsoo.ru/8865ab2c
https://m.edsoo.ru/8865b72a
https://m.edsoo.ru/8865a79e
https://m.edsoo.ru/8865ac76
https://m.edsoo.ru/8865b932
https://m.edsoo.ru/8865a97e
https://m.edsoo.ru/8865ad98
https://m.edsoo.ru/8865ba86
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44 Практическая работа по теме "Описание Австралии или одной из 

стран Африки или Южной Америки по географическим картам" 
1   

45 Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле. Освоение 1  Библиотека 

 человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в XX–XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. 

Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента 

  
ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8865

bba 8 

46 Обобщающее повторение по теме "Южные материки". Контрольная 

работа по теме "Южные материки" 
1   

47 Северная Америка. История открытия и освоения 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865be6e 

48 Северная Америка. Географическое положение. История открытия 

и освоения 
1   

49 Северная Америка. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c4d6 

50 Северная Америка. Население. Политическая карта. Крупнейшие 

по территории и численности населения страны 1  

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8865

ca6 c 

51 Северная Америка. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека 
1   

52 Евразия. История открытия и освоения 1   

53 Евразия. Географическое положение 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865bfb8 

54 Евразия. Основные черты рельефа и определяющие его факторы 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c0d0 

55 Евразия. Основные черты климата и определяющие его факторы. 

Практическая работа по теме "Объяснение климатических различий 

территорий, находящихся на одной географической широте, на 

примере умеренного климатического пляса" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c620 

56 Евразия. Основные черты внутренних вод и определяющие их 

факторы 
1   

https://m.edsoo.ru/8865bba8
https://m.edsoo.ru/8865bba8
https://m.edsoo.ru/8865bba8
https://m.edsoo.ru/8865be6e
https://m.edsoo.ru/8865c4d6
https://m.edsoo.ru/8865ca6c
https://m.edsoo.ru/8865ca6c
https://m.edsoo.ru/8865ca6c
https://m.edsoo.ru/8865bfb8
https://m.edsoo.ru/8865c0d0
https://m.edsoo.ru/8865c620
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57 Евразия. Зональные и азональные природные комплексы. 

Практическая работа по теме "Представление в виде таблицы 

информации о компонентах природы одной из природных зон на 

основе анализа нескольких источников информации" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c7b0 

58 Евразия. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и 
1  Библиотека ЦОК 

 численности населения страны   https://m.edsoo.ru/8865cbac 

59 Евразия. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d2e6 

60 Практическая работа по теме "Объяснение распространения зон 

современного вулканизма и землетрясений на территории Северной 

Америки и Евразии" 

1   

61 Практическая работа по теме "Описание одной из стран Северной 

Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения 

туристов, создания положительного образа страны и т.д.)" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865cf30 

62 Резервный урок. Контрольная работа по теме "Северные материки". 

Обобщающее повторение по теме "Северные материки" 
1   

63 Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и 

природы на разных материках. Практическая работа по теме 

"Характеристика изменений компонентов природы на территории 

одной из стран мира в результате деятельности человека" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d4b2 

64 Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и её охране 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d6ba 

65 Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная 

гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.) 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d7fa 

66 Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная 

– и международные усилия по их преодолению. Программа ООН и 

цели устойчивого развития 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d962 

https://m.edsoo.ru/8865c7b0
https://m.edsoo.ru/8865cbac
https://m.edsoo.ru/8865d2e6
https://m.edsoo.ru/8865cf30
https://m.edsoo.ru/8865d4b2
https://m.edsoo.ru/8865d6ba
https://m.edsoo.ru/8865d7fa
https://m.edsoo.ru/8865d962


512 

67 Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты 1   

68 Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Взаимодействие природы и человека". Контрольная работа по теме 

"Взаимодействие природы и общества" 

1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

8 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количеств

о часов 

Дата 

изучени

я 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы Всего 

1 История освоения и заселения территории современной России в 

XI–XVI вв. Расширение территории России в XVI–XIX вв. Русские 

первопроходцы 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865dc28 

2 Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с 

Россией. Практическая работа по теме "Представление в виде 

таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e088 

3 Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e254 

4 Страны – соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e3da 

5 Географическое положение России. Виды географического 

положения 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e506 

6 Моря, омывающие территорию России 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e68c 

7 Обобщение и повторение 1   

8 Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни 

людей 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e876 

9 Практическая работа по теме "Определение различия во времени 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865dc28
https://m.edsoo.ru/8865e088
https://m.edsoo.ru/8865e254
https://m.edsoo.ru/8865e3da
https://m.edsoo.ru/8865e506
https://m.edsoo.ru/8865e68c
https://m.edsoo.ru/8865e876
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для разных городов России по карте часовых зон" https://m.edsoo.ru/8865ebe6 

10 Федеративное устройство России. Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и разнообразие. Виды субъектов 

Российской Федерации 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ed94 

11 Федеральные округа. Районирование как метод географических 

исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f140 

12 Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская 
1   

 часть); их границы и состав. Крупные географические районы 

России: Европейский Север России и Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал, Сибирь и Дальний Восток 

   

13 Практическая работа: "Обозначение на контурной карте и 

сравнение границ федеральных округов и макрорегионов" 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f2b2 

14 Природные условия и природные ресурсы. Классификации 

природных ресурсов 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f410 

15 Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Принципы рационального природопользования и методы их 

реализации 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f5b4 

16 Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f6e0 

17 Практическая работа по теме "Характеристика природно-

ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f7f8 

18 Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Основные тектонические структуры на территории России. 

Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая 

таблица 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f91a 

https://m.edsoo.ru/8865ebe6
https://m.edsoo.ru/8865ed94
https://m.edsoo.ru/8865f140
https://m.edsoo.ru/8865f2b2
https://m.edsoo.ru/8865f410
https://m.edsoo.ru/8865f5b4
https://m.edsoo.ru/8865f6e0
https://m.edsoo.ru/8865f7f8
https://m.edsoo.ru/8865f91a
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19 Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865fcf8 

20 Зависимость между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых по территории 

страны 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865fe4c 

21 Влияние внутренних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ff6e 

22 Влияние внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и 

современное оледенения 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886600e0 

23 Опасные геологические природные явления и их распространение 

по территории России. Практическая работа по теме "Объяснение 

распространения по территории России опасных геологических 

явлений" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660284 

24 Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660414 

25 Особенности рельефа своего края. Практическая работа по теме 

"Объяснение 
1   

 особенностей рельефа своего края"    

26 Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. 

Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660554 

27 Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Тропические циклоны и регионы России, подверженные их 

влиянию. Карты погоды. Практическая работа по теме "Описание и 

прогнозирование погоды территории по карте погоды" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660888 

28 Распределение температуры воздуха по территории России 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886609c8 

29 Распределение атмосферных осадков по территории России. 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865fcf8
https://m.edsoo.ru/8865fe4c
https://m.edsoo.ru/8865ff6e
https://m.edsoo.ru/886600e0
https://m.edsoo.ru/88660284
https://m.edsoo.ru/88660414
https://m.edsoo.ru/88660554
https://m.edsoo.ru/88660888
https://m.edsoo.ru/886609c8


515 

Коэффициент увлажнения. Практическая работа по теме 

"Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны" 

https://m.edsoo.ru/88660b58 

30 Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660d06 

31 Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных 

факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их возможные следствия 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660e64 

32 Особенности климата своего края. Практическая работа по теме 

"Оценка влияния основных климатических показателей своего края 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661030 

33 Моря как аквальные ПК 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661184 

34 Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные 

явления и их распространение по территории России. Практическая 

работа по теме 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886612d8 

 "Объяснение распространения опасных гидрологических 

природных явлений на территории страны" 
   

35 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Практическая работа по теме "Сравнение особенностей режима и 

характера течения двух рек России" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886614ae 

36 Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660b58
https://m.edsoo.ru/88660d06
https://m.edsoo.ru/88660e64
https://m.edsoo.ru/88661030
https://m.edsoo.ru/88661184
https://m.edsoo.ru/886612d8
https://m.edsoo.ru/886614ae
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https://m.edsoo.ru/88661602 

37 Ледники. Многолетняя мерзлота и её влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661774 

38 Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных 

ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886618dc 

39 Контрольная работа по разделу "Природа России" 1   

40 Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661b48 

41 Основные зональные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661c6a 

42 Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных 

зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661d82 

43 Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661f3a 

44 Особенности растительного и животного мира различных 

природно- хозяйственных зон России 
1   

45 Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866219c 

46 Природно-хозяйственные зоны России. Арктическая пустыня, 

тундра и лесотундра 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886622d2 

47 Природно-хозяйственные зоны России. Тайга 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662462 

48 Природно-хозяйственные зоны России. Смешанные и 

широколиственные леса 
1  Библиотека ЦОК 

    https://m.edsoo.ru/886625ac 

49 Природно-хозяйственные зоны России. Степи и лесостепи 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661602
https://m.edsoo.ru/88661774
https://m.edsoo.ru/886618dc
https://m.edsoo.ru/88661b48
https://m.edsoo.ru/88661c6a
https://m.edsoo.ru/88661d82
https://m.edsoo.ru/88661f3a
https://m.edsoo.ru/8866219c
https://m.edsoo.ru/886622d2
https://m.edsoo.ru/88662462
https://m.edsoo.ru/886625ac
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https://m.edsoo.ru/886626ce 

50 Природно-хозяйственные зоны России. Пустыни и полупустыни 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662868 

51 Высотная поясность в горах на территории России. Горные 

системы европейской части России (Крымские горы, Кавказ, Урал) 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886629bc 

52 Высотная поясность в горах на территории России. Горные 

системы азиатской части России. Практическая работа по теме 

"Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662af2 

53 Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их 

использование, экологические проблемы. Прогнозируемые 

последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. Практическая работа 

"Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения на основе анализа нескольких источников 

информации" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662f20 

54 Особо охраняемые природные территории России и своего края. 

Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и 

животные, занесённые в Красную книгу России 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663182 

55 Обобщениее повторение по теме "Природно-хозяйственные зоны" 1   

56 Динамика численности населения России в XX–XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры 

современной демографической политики государства. Различные 

варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Общий прирост населения 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663358 

57 Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические 

различия в пределах разных регионов России 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866348e 

58 Миграции (механическое движение населения). Внешние и 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886626ce
https://m.edsoo.ru/88662868
https://m.edsoo.ru/886629bc
https://m.edsoo.ru/88662af2
https://m.edsoo.ru/88662f20
https://m.edsoo.ru/88663182
https://m.edsoo.ru/88663358
https://m.edsoo.ru/8866348e
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внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост населения. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков России в разные исторические 

периоды. Государственная миграционная политика Российской 

https://m.edsoo.ru/886635c4 

 Федерации. Практическая работа по теме «Определение по 

статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона» 

   

59 Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель 

освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах Российской Федерации 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886636dc 

60 Городское и сельское население. Виды городских и сельских 

населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности 

населения. Роль городов в жизни 

страны. Функции городов России. Монофункциональные города 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886637f4 

61 Сельская местность и современные тенденции сельского 

расселения 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866393e 

62 Контрольная работа по темам "Население России" 1   

63 Россия – многонациональное государство. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. 

Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. Практическая работа 

"Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов РФ» 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663a60 

64 География религий. Объекты Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО на территории России 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663b96 

https://m.edsoo.ru/886635c4
https://m.edsoo.ru/886636dc
https://m.edsoo.ru/886637f4
https://m.edsoo.ru/8866393e
https://m.edsoo.ru/88663a60
https://m.edsoo.ru/88663b96
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65 Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура 

населения России в географических районах и субъектах 

Российской Федерации и факторы, её определяющие 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663ede 

66 Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского 

и женского населения России. Практическая работа по теме 

"Объяснение динамики половозрастного состава населения России 

на основе анализа половозрастных пирамид" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88664014 

67 Обобщение и повторение 1   

68 Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости 

населения России и факторы, их определяющие. Качество 

населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия. Практическая работа по теме 

"Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866450a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

9 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количеств

о часов 

Дата 

изучени

я 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы Всего 

1 Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886647f8 

2 Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития 

страны и регионов. 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866497e 

https://m.edsoo.ru/88663ede
https://m.edsoo.ru/88664014
https://m.edsoo.ru/8866450a
https://m.edsoo.ru/886647f8
https://m.edsoo.ru/8866497e
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Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства 

России: территории опережающего развития, основная зона 

хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления 

пространственного развития страны. Субъекты Российской 

Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Практическая работа. "Определение влияния географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства" 

3 Производственный капитал. Распределение производственного 

капитала по территории страны. Себестоимость и рентабельность 

производства. Условия и факторы размещения хозяйства 

Практическая работа "Определение влияния географического 

положения Россиина особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88664d20 

4 ТЭК. Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в 

мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Угольная 

промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866505e 

5 Нефтяная промышленность: география основных современных и 

перспективных 
1  Библиотека ЦОК 

 районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем 

трубопроводов 
  https://m.edsoo.ru/886651bc 

6 Газовая промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886652f2 

7 Электроэнергетика. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, 

тепловые, гидроэлектростанции), их особенности и доля в 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866541e 

https://m.edsoo.ru/88664d20
https://m.edsoo.ru/8866505e
https://m.edsoo.ru/886651bc
https://m.edsoo.ru/886652f2
https://m.edsoo.ru/8866541e
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производстве электроэнергии. Размещение крупнейших 

электростанций. Каскады ГЭС. Практическая работа по теме 

"Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных 

регионах" 

8 Электростанции, использующие возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую 

среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на 

период до 2035 года». Практическая работа по теме "Сравнительная 

оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665586 

9 Обобщающее повторение по темам "Общая характеристика 

хозяйства России" и "ТЭК" 
1   

10 Металлургический комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Металлургические базы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития 

чёрной и цветной металлургии России до 2030 года» 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665720 

11 Место России в мировом производстве чёрных металлов. 

Особенности технологии производства чёрных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического 

комплекса. География металлургии чёрных металлов: основные 

районы и центры 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665892 

12 Место России в мировом производстве цветных металлов. 

Особенности технологии производства цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического 

комплекса. География металлургии легких и тяжелых цветных 

металлов: основные районы и центры. Практическая работа. 

"Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах 

страны (по выбору)" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665a5e 

https://m.edsoo.ru/88665586
https://m.edsoo.ru/88665720
https://m.edsoo.ru/88665892
https://m.edsoo.ru/88665a5e
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13 Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Роль машиностроения в 

реализации целей политики импортозамещения 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665bbc 

14 Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

Практическая работа "Выявление факторов, повлиявших на 

размещение машиностроительного предприятия (по выбору) на 

основе анализа различных источников информации! 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665d2e 

15 География важнейших отраслей машиностроительного комплекса: 

основные районы и центры. Машиностроение и охрана 

окружающей среды, значение отрасли для создания экологически 

эффективного оборудования. Перспективы развития 

машиностроения России. Основные положения документов, 

определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 

комплекса 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665e78 

16 Контрольная работа по темам "Металлургический комплекс" и 

"Машиностроительный комплекс" 
1   

17 Химическая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Место России в мировом производстве химической 

продукции 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886660b2 

18 Факторы размещения предприятий. География важнейших 

подотраслей: основные районы и центры. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения «Стратегии развития химического и нефтехимического 

комплекса на период до 2030 года» 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886662a6 

19 Лесопромышленный комплекс. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666684 

20 Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886667f6 

https://m.edsoo.ru/88665bbc
https://m.edsoo.ru/88665d2e
https://m.edsoo.ru/88665e78
https://m.edsoo.ru/886660b2
https://m.edsoo.ru/886662a6
https://m.edsoo.ru/88666684
https://m.edsoo.ru/886667f6
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Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения «Стратегии развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года». Практическая 

работа по теме "Анализ документов «Прогноз развития лесного 

сектора Российской Федерации до 2030 года» (Гл. 1, 3 и 11) и 

«Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью 

определения перспектив и проблем развития комплекса" 

21 Обобщающее повторение по теме "Химико-лесной комплекс" 1   

22 Агропромышленный комплекс (АПК). Состав, место и значение в 

экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, 

почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья, их площадь и структура. Сельское хозяйство и окружающая 

среда 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666a80 

23 Растениеводство и животноводство: география основных отраслей 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666bc0 

24 Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и 

охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666f12 

25 «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». 

Особенности АПК своего края. Практическая работа по теме 

"Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866716a 

26 Обобщение и повторение по теме "Агропромышленный комплекс " 1   

27 Инфраструктурный комплекс. Состав: транспорт, информационная 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666a80
https://m.edsoo.ru/88666bc0
https://m.edsoo.ru/88666f12
https://m.edsoo.ru/8866716a
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инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное хозяйство – 

место и значение в хозяйстве. Транспорт. Состав, место и значение 

в хозяйстве. 

Крупнейшие транспортные узлы. «Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года" 

https://m.edsoo.ru/886672e6 

28 Морской и внутренний водный транспорт. География отдельных 

видов транспорта: основные транспортные пути. Транспорт и 

охрана окружающей среды. 

Практическая работа по теме «Анализ статистических данных с 

целью определения доли отдельных морских бассейнов в 

грузоперевозках и объяснение выявленных различий» 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866748a 

29 География отдельных видов транспорта: железнодорожный, 

автомобильный транспорт, основные транспортные пути. 

Воздушный и трубопроводный транспорт. Транспорт и охрана 

окружающей среды 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886675fc 

30 Информационная инфраструктура. География отдельных видов 

связи. Проблемы и перспективы развития комплекса. Федеральный 

проект «Информационная инфраструктура» 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88667c28 

31 Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания 

своего края. Практическая работа по теме "Характеристика 

туристско-рекреационного потенциала своего края" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88667980 

32 Контрольная работа по теме "Инфраструктурный комплекс" 1   

33 Государственная политика как фактор размещения производства. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 

2025 года»: основные положения. Новые формы территориальной 

организации хозяйства и их роль в изменении территориальной 

структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические 

зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88667f84 

34 Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886680c4 

https://m.edsoo.ru/886672e6
https://m.edsoo.ru/8866748a
https://m.edsoo.ru/886675fc
https://m.edsoo.ru/88667c28
https://m.edsoo.ru/88667980
https://m.edsoo.ru/88667f84
https://m.edsoo.ru/886680c4
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и государственные меры по переходу России к модели устойчивого 

развития. Практическая работа по теме "Сравнительная оценка 

вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей 

среды на основе анализа статистических материалов" 

35 Географические особенности Европейского Севера России. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886681e6 

36 Географические особенности Европейского Севера России. 

Особенности населения 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886682fe 

37 Географические особенности Европейского Севера России. 

Особенности хозяйства. Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития 

1   

38 Географические особенности Северо-Запада России. 

Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668416 

39 Географические особенности Северо-Запада России. Особенности 

населения и хозяйства. Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866852e 

40 Географические особенности Центральной России. Географическое 

положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886687e0 

41 Географические особенности Центральной России. Особенности 

населения 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668a7e 

42 Географические особенности Центральной России. Особенности 

хозяйства. 

Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668c4a 

43 Географические особенности Поволжья. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668d80 

44 Географические особенности Поволжья. Особенности населения и 

хозяйства. 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668e98 

https://m.edsoo.ru/886681e6
https://m.edsoo.ru/886682fe
https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/8866852e
https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/88668a7e
https://m.edsoo.ru/88668c4a
https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668e98
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Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития 

45 Географические особенности Юга Европейской части России. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668fb0 

46 Географические особенности Юга Европейской части России. 

Особенности населения 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886690dc 

47 Географические особенности Юга Европейской части России. 

Особенности хозяйства. Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669226 

48 Географические особенности Урала. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала. Практическая 

работа по теме "Сравнение ЭГП двух географических районов 

страны по разным источникам информации" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886693a2 

49 Географические особенности Урала. Особенности населения 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886695b4 

50 Географические особенности Урала. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886696ea 

51 Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практическая работа по теме "Классификация субъектов 

Российской Федерации одного из географических районов России 

по уровню социально-экономического 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866980c 

 развития на основе статистических данных"    

52 Контрольная работа по теме "Европейская част России" 1   

53 Географические особенности географических районов. Сибирь. 

Географическое положение 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669938 

54 Сибирь. Особенности природно-ресурсного потенциала 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669a6e 

https://m.edsoo.ru/88668fb0
https://m.edsoo.ru/886690dc
https://m.edsoo.ru/88669226
https://m.edsoo.ru/886693a2
https://m.edsoo.ru/886695b4
https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/8866980c
https://m.edsoo.ru/88669938
https://m.edsoo.ru/88669a6e
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55 Сибирь. Особенности населения 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669cb2 

56 Сибирь. Особенности хозяйства 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669e24 

57 Сибирь. Особенности хозяйства. Социально-экономические и 

экологические  

проблемы и перспективы развития 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a0c2 

58 Географические особенности географических районов. Дальний 

Восток. 

Географическое положение 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a2a2 

59 Дальний Восток. Особенности природно-ресурсного потенциала 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a3f6 

60 Дальний Восток. Особенности населения 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a59a 

61 Дальний Восток. Особенности хозяйства 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a73e 

62 Дальний Восток. Особенности хозяйства. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Практическая работа "Выявление факторов размещения 

предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего 

Востока (по выбору)" 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a8ba 

63 Классификация субъектов Российской Федерации Восточного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практическая работа. Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской Федерации) по 

заданным критериям 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a9e6 

64 Контрольная работа по теме "Азиатская часть" 1   

65 Федеральные и региональные целевые программы 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866acf2 

66 Государственная программа Российской Федерации «Социально- 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669e24
https://m.edsoo.ru/8866a0c2
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a8ba
https://m.edsoo.ru/8866a9e6
https://m.edsoo.ru/8866acf2
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экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации» 

https://m.edsoo.ru/8866afd6 

67 Россия в системе международного географического разделения 

труда. Россия в составе международных экономических и 

политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866b184 

68 Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических 

ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866b2ba 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

   

 

https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866b184
https://m.edsoo.ru/8866b2ba


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• География, 7 класс/ Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• География, 8 класс/ Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• География, 9 класс/ Алексеев А.И., Низовцев В.А., Николина В.В., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. География. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение. – (Полярная 

звезда) 

2. География. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение. – (Полярная 

звезда) 

3. География. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев и др.). М.: Просвещение. – (Полярная звезда) 

4. Гусева Е.Е. География. «Конструктор» текущего контроля. 9 класс (пособие 

для учителя) 

5. Николина В.В.. География. Поурочные разработки. 5-9 класс (пособие 

для учителя) 

6. СиротинВ,И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1. Видеоуроки по географии 5-9 класс https://videouroki.net/video/geografiya/5-

class/ 

2. Занимательная география. 5-9 класс 

https://videouroki.net/projects/3/index.php?id=zgeo5-6&utm 

3. Интерактивные уроки по географии для 1–9 классов 

https://education.yandex.ru/geo/lessons/ 

4. Карты https://www.geomania.net/world/ 

5. Образовательная платформа LEKTA. Интерактивнаятетрадь. 

https://hw.lecta.ru/homework/new/840 

6. Презентации к урокам https://www.geomania.net/5-class/ 

7. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/5/ 

8. Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com/tests 

9. Фильмы https://www.geomania.net/video-5/ 

10. ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-5-9klass 

11. Яндекс. Репетитор https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-5/geografiya/ 

http://www.geomania.net/world/
http://www.geomania.net/5-class/
http://www.geomania.net/video-5/
http://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-5-9klass


Алгебра. Углубленный уровень 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин как естественно-научного, так и 

гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и для 

повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о 

происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает 

развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия, выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение 

задач обучающимися является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого изучения 

основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на 

протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе 

изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать 

теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса 

«Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных 

разделах математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и 

структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный 

характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе на уровне основного общего образования связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. 

Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. На уровне основного общего образования 

учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 

демонстрирует значение математики как языка для построения математических 

моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре 

входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 
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рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. 

Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения использовать 

различные выразительные средства языка математики – словесного, символического, 

графического, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Углублённый курс алгебры характеризуется изучением дополнительного 

теоретического аппарата и связанных с ним методов решения задач. Алгебра 

является языком для описания объектов и закономерностей, служит основой 

математического моделирования. При этом сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, развивают 

математическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих 

мест в формировании научно-теоретического мышления обучающихся. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра отводится» 408 часов: в 7 класс – 136 часов 

(4 часа в неделю), в 8 класс – 136 часов (4 часа в неделю), в 9 класс – 136 часов (4 

часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Рациональные числа. Сравнение, упорядочивание и арифметические действия с 

рациональными числами. Числовая прямая, модуль числа. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Запись числа в десятичной 

позиционной системе счисления. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач из реальной 

практики на части, на дроби, на проценты, применение отношений и пропорций при 

решении задач, решение задач на движение, работу, покупки, налоги. 

Делимость целых чисел. Свойства делимости. 

Простые и составные числа. Чётные и нечётные числа. Признаки делимости на 2, 

4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11. Признаки делимости суммы и произведения целых чисел при 

решении задач с практическим содержанием. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух чисел. Взаимно 

простые числа. Алгоритм Евклида. 

Деление с остатком. Арифметические операции над остатками. 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Представление 

зависимости между величинами в виде формулы. 

Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 
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Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение и деление многочленов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Корни многочлена. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, разность квадратов двух 

выражений, произведение разности и суммы двух выражений, сумма и разность 

кубов двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства уравнений с одной 

переменной. Равносильность уравнений. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение с одной переменной. Число корней линейного уравнения. 

Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений. Линейное уравнение, 

содержащее знак модуля. 

Уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем 

линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки и методом 

сложения. Система двух линейных уравнений с двумя переменными как модель 

реальной ситуации. 

Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат. Абсцисса и ордината точки на координатной 

плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных 

зависимостей. 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция 

как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значений функции. Способы задания функции. График функции. Понятия максимума 

и минимума, возрастания и убывания на примерах реальных зависимостей. 

Линейная функция, её свойства. График линейной функции. График 

функции y = |x|. Кусочно-заданные функции. 

 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Понятие 

иррационального числа. Действия с иррациональными числами. Свойства действий с 

иррациональными числами. Сравнение иррациональных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств. Множества натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел. Сравнение чисел. Числовые 

промежутки. 

Действия с остатками. Остатки степеней. Применение остатков к решению 

уравнений в целых числах и текстовых задач. 
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Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем 

мире. Стандартный вид числа. 

Алгебраические выражения 
Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Выделение целой части 

алгебраической дроби. 

Рациональные выражения. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих арифметические 

квадратные корни. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

Степень с целым показателем и её свойства. Преобразование выражений, 

содержащих степени. 

Уравнения и неравенства 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Количество 

действительных корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Уравнения, 

сводимые к линейным уравнениям или к квадратным уравнениям. Квадратное 

уравнение с параметром. Решение текстовых задач с помощью квадратных 

уравнений. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач с помощью дробно-рациональных уравнений. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными. 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Доказательство 

неравенств. 

Понятие о решении неравенства с одной переменной. Множество решений 

неравенства. Равносильные неравенства. 

Линейное неравенство с одной переменной и множества его решений. Решение 

линейных неравенств с одной переменной. Системы и совокупности линейных 

неравенств с одной переменной. Решение текстовых задач с помощью линейных 

неравенств с одной переменной. 

Функции 
Область определения и множество значений функции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. 

Линейная функция. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики. 

Функции y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| и их свойства. Кусочно-

заданные функции. 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем и её 

свойства. 

Алгебраические выражения 
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Тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степень с рациональным 

показателем. 

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на линейные множители. 

Уравнения и неравенства 
Биквадратные уравнения. Примеры применений методов равносильных 

преобразований, замены переменной, графического метода при решении уравнений 

3-й и 4-й степеней. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение систем уравнений с двумя переменными. Решение простейших систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

нелинейных уравнений с двумя переменными. Система двух нелинейных уравнений 

с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Числовые неравенства. Решение линейных неравенств. Доказательство 

неравенств. 

Квадратные неравенства с одной переменной. Решение квадратных неравенств 

графическим методом и методом интервалов. Метод интервалов для рациональных 

неравенств. Простейшие неравенства с параметром. 

Решение текстовых задач с помощью неравенств, систем неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Решение неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя переменными. Графический метод решения систем 

неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Функция. Свойства функций: нули функции, промежутки знакопостоянства 

функции, промежутки возрастания и убывания функции, чётные и нечётные 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции. 

Квадратичная функция и её свойства. Использование свойств квадратичной 

функции для решения задач. Построение графика квадратичной функции. Положение 

графика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Графики 

функций y =ax
2
, y = a(x – m)

2 
и   y = a(x – m)

2
 +n. Построение графиков функций с 

помощью преобразований. 

Дробно-линейная функция. Исследование функций. 

Функция y = x
n
 с натуральным показателем n и её график. 

Числовые последовательности и прогрессии 
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Ограниченная последовательность. Монотонно возрастающая 

(убывающая) последовательность. Способы задания последовательности: 

описательный, табличный, с помощью формулы n-го члена, рекуррентный. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической 

и геометрической прогрессий. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Задачи на проценты, банковские вклады, кредиты. 

Представление о сходимости последовательности, о суммировании бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. Простейшие примеры. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «АЛГЕБРА» НА УГЛУБЛЁННОМ УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются в 

части: 

1) патриотического воспитания: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного; 

3) трудового воспитания: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей; 

4) эстетического воспитания: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценностей научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологического воспитания: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 
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8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате освоения программы по математике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, применять метод 

математической индукции, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, эксперимента, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды, оценивать качество результата и качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

групповое); 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
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владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи, самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту; 

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать 

эмоциональную оценку решения задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 
Рациональные числа. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

Использовать понятия множества натуральных чисел, множества целых чисел, 

множества рациональных чисел при решении задач, проведении рассуждений и 

доказательств. 

Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами, использовать свойства чисел и правила действий, приёмы 

рациональных вычислений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Находить значения числовых выражений, содержащих рациональные числа и 

степени с натуральным показателем, применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления, составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Округлять числа с заданной точностью, а также по смыслу практической 

ситуации, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений, в том числе при решении практических задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать таблицы, 

схемы, чертежи, другие средства представления данных при решении задач. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Делимость. 

Доказывать и применять при решении задач признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 

9, 10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел. 

Раскладывать на множители натуральные числа. 

Свободно оперировать понятиями: чётное число, нечётное число, взаимно 

простые числа. 

Находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и 

использовать их при решении задач, применять алгоритм Евклида. 
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Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства сравнений по 

модулю. 

Алгебраические выражения 
Выражения с переменными. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в 

процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Использовать понятие тождества, выполнять тождественные преобразования 

выражений, доказывать тождества. 

Многочлены. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять действия (сложение, вычитание, умножение) с одночленами и с 

многочленами, применять формулы сокращённого умножения (квадрат и куб суммы, 

квадрат и куб разности, разность квадратов, сумма и разность кубов), в том числе для 

упрощения вычислений. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применяя формулы 

сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Функции 

Координаты и графики. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам. 

Функции. 

Строить графики линейных функций. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, 

время, объём работы. 
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Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Использовать свойства функций для анализа графиков реальных зависимостей 

(нули функции, промежутки знакопостоянства функции, промежутки возрастания и 

убывания функции, наибольшее и наименьшее значения функции). 

Использовать графики для исследования процессов и зависимостей, при решении 

задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 

Иррациональные числа. 

Понимать и использовать представления о расширении числовых множеств. 

Свободно оперировать понятиями: квадратный корень, арифметический 

квадратный корень, иррациональное число, находить, оценивать квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10, записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерений. 

Делимость. 

Свободно оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства 

сравнений по модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю. 

Алгебраические выражения 
Дробно-рациональные выражения. 

Находить допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. 

Применять основное свойство рациональной дроби. 

Выполнять приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Степени. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Иррациональные выражения. 

Находить допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

Выполнять преобразования иррациональных выражений, используя свойства 

корней. 

Уравнения и неравенства 
Решать квадратные уравнения. 

Решать дробно-рациональные уравнения. 
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Решать линейные уравнения с параметрами, несложные системы линейных 

уравнений с параметрами. 

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению аргумента, 

определять свойства функции по её графику. 

Строить графики функций , описывать свойства числовой функции по её графику. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 
Свободно оперировать понятиями: корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем, находить корень n-й степени, степень с рациональным показателем, 

используя при необходимости калькулятор, применять свойства корня n-й степени, 

степени с рациональным показателем. 

Использовать понятие множества действительных чисел при решении задач, 

проведении рассуждений и доказательств. 

Сравнивать и упорядочивать действительные числа, округлять действительные 

числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Алгебраические выражения 
Свободно оперировать понятием квадратного трёхчлена, находить корни 

квадратного трёхчлена. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на линейные множители. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, дробно-

рациональные уравнения. 

Решать несложные квадратные уравнения с параметром. 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, использовать метод 

интервалов, изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать несложные системы нелинейных уравнений с параметром. 

Применять методы равносильных преобразований, замены переменной, 

графического метода при решении уравнений 3-й и 4-й степеней. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 
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Решать уравнения, неравенства и их системы, в том числе с ограничениями, 

например, в целых числах. 

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнений, неравенств, их систем. 

Использовать уравнения, неравенства и их системы для составления 

математической модели реальной ситуации или прикладной задачи, 

интерпретировать полученные результаты в заданном контексте. 

Числовые последовательности и прогрессии 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, 

прямая пропорциональность, линейная функция, обратная пропорциональность, 

парабола, гипербола, кусочно-заданная функция. 

Исследовать функцию по её графику, устанавливать свойства функций: область 

определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, чётность и нечётность, наибольшее и 

наименьшее значения, асимптоты. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Определять положение графика квадратичной функции в зависимости от её 

коэффициентов. 

Строить график квадратичной функции, описывать свойства квадратичной 

функции по её графику. 

Использовать свойства квадратичной функции для решения задач. 

На примере квадратичной функции строить график функции y =af(kx + b) + c с 

помощью преобразований графика функции y=f(x). 

Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

Задавать последовательности разными способами: описательным, табличным, с 

помощью формулы n-го члена, рекуррентным. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 

задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Распознавать и приводить примеры конечных и бесконечных 

последовательностей, ограниченных последовательностей, монотонно возрастающих 

(убывающих) последовательностей. 

Иметь представление о сходимости последовательности, уметь находить сумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Применять метод математической индукции при решении задач. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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7 класс 

Название раздела 

(темы) курса 

Количе

ство 

часов 

Основное содержание Планируемый результат 

ЧИСЛА И 

ВЫЧИСЛЕНИЯ. 

Рациональные 

числа (повторение) 

11 Рациональные числа. 

Сравнение, 

упорядочивание и 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. Числовая 

прямая, модуль числа. 

Проценты, запись 

процентов в виде дроби 

и дроби в виде 

процентов. Три 

основные задачи на 

проценты. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Решение 

задач из реальной 

практики на части, 

дроби, проценты, 

применение отношений 

и пропорций при 

решении задач. 

Решение задач из 

реальной практики на 

части, дроби. 

Повторение ранее 

изученного материала.  

ЧИСЛА И 

ВЫЧИСЛЕНИЯ. 

Делимость 

10 Делимость целых 

чисел. Свойства 

делимости. 

Простые и составные 

числа. Чётные и 

нечётные числа. 

Признаки делимости на 

2, 4, 8, 5, 3,6, 9, 10, 11. 

Признаки делимости 

суммы и произведения 

целых чисел при 

решении задач. 

Наибольший общий 

делитель и наименьшее 

общее кратное двух 

чисел. 

Взаимно простые 

1. Знать свойства делимости, 

признаки делимости. 

2. 3. Уметь выполнять задания 

, связанные с делимостью 

целых чисел. 



544 

числа. 

Алгоритм Евклида. 

Деление с остатком. 

Сравнения целых чисел 

по модулю 

натурального числа. 

АЛГЕБРАИЧЕСК

ИЕ ВЫРАЖЕНИЯ. 

Выражения с 

переменными 

7 Выражение с 

переменными. 

Значение выражения с 

переменными. 

Представление 

зависимости между 

величинами в виде 

формулы. Вычисления 

по формулам. 

1. Оперировать понятиями: 

выражение, числовое и 

буквенное выражение. 

2. Выполнять простейшие 

преобразования выражений. 

 

ЧИСЛА И 

ВЫЧИСЛЕНИЯ. 

Степень с 

натуральным 

показателем 

6 Степень с натуральным 

показателем. Свойства 

степени с натуральным 

показателем.  

Запись числа в 

десятичной 

позиционной системе 

счисления. 

1. Оперировать понятиями: 

степень с натуральным 

показателем (степень, 

показатель, основание), 

одночлен стандартного 

вида. 

2. Знать свойства степеней и 

уметь их применять. 

 

АЛГЕБРАИЧЕСК

ИЕ ВЫРАЖЕНИЯ. 

Многочлены 

23 Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. 

Степень одночлена. 

Многочлены. 

Многочлен 

стандартного вида. 

Степень многочлена. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Умножение и деление 

многочленов. 

Преобразование целого 

выражения в 

многочлен. Корни 

многочлена. 

Тождество. 

Тождественные 

преобразования 

алгебраических 

выражений. 

Доказательство 

тождеств. 

1. Оперировать понятиями: 

одночлен и многочлен и их 

стандартный вид. 

2. Уметь выполнять сложение, 

вычитание и умножение 

многочленов и 

раскладывать его на 

множители. 

3.  Понимать формулировку 

заданий: «упростить 

выражение», «разложить на 

множители», «привести к 

стандартному виду». 

 4.  Уметь доказывать 

тождества. 

 

УРАВНЕНИЯ И 10 Уравнение с одной Уметь:  
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СИСТЕМЫ 

УРАВНЕНИЙ. 

Линейные 

уравнения 

переменной. Корень 

уравнения. Свойства 

уравнений с одной 

переменной. 

Равносильность 

уравнений. Уравнение 

как математическая 

модель реальной 

ситуации. Число 

корней линейного 

уравнения. Решение 

текстовых задач с 

помощью линейных 

уравнений. Линейное 

уравнение, содержащее 

знак модуля. 

1. решать уравнения с одной 

переменной 

2. решать уравнения с 

параметром 

3. решать уравнения с 

модулем 

4. решать задачи методом 

уравнений. 

5. Раскладывать на множители 

с помощью вынесения 

общего множителя, 

способом группировки. 

6. Уметь доказывать 

тождества. 

 

АЛГЕБРАИЧЕСК

ИЕ ВЫРАЖЕНИЯ. 

Формулы 

сокращённого 

умножения 

14 Квадрат суммы и 

квадрат разности двух 

выражений. Квадрат 

суммы нескольких 

выражений. Куб суммы 

и куб разности двух 

выражений. Разность 

квадратов двух 

выражений. 

Произведение разности 

и суммы двух 

выражений. Сумма и 

разность кубов двух 

выражений. 

Разложение многочлена 

на множители. 

Произведение разности 

суммы двух 

выражений, сумма и 

разность кубов двух 

выражений. 

Разложение многочлена 

на множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Метод группировки. 

1. Знать формулы 

сокращенного умножения 

(их вывод) 

2. Уметь читать их 

3. Возводить сумму и разность 

выражений в степень с 

помощью  треугольника 

Паскаля 

4. Знать и уметь применять 

формулу квадрата 

трёхчлена. 

5. Уметь применять их для 

разложения на множители и 

для представления 

выражения в виде 

многочлена 

6. 6. Преобразовывать 

целые выражения и  

применять их 

преобразование при 

решении задач 

ФУНКЦИИ. 

Координаты и 

графики. Функции 

17 Координата точки на 

прямой. Числовые 

промежутки. 

Расстояние между 

двумя точками 

1. Уметь оперировать 

понятиями: функция, 

область определения 

функции, множество 

значений функции. График 
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координатной прямой. 

Прямоугольная система 

координат. Абсцисса и 

ордината точки на 

координатной 

плоскости. Примеры 

графиков, заданных 

формулами. Чтение 

графиков реальных 

зависимостей. 

Функциональные 

зависимости между 

величинами. Понятие 

функции. Функция как 

математическая модель 

реального процесса. 

Область определения и 

область значений 

функции. Способы 

задания функции. 

График функции. 

функции.  

2. Знать способы задания 

функций 

3. Уметь интерпретировать в 

несложных случаях 

графики реальных 

зависимостей между 

величинами 

4. Проводить исследование 

функций 

 

ФУНКЦИИ. 

Линейная функция 

16 Линейная функция, её 

свойства. График 

линейной функции. 

График функции     y = | 

x |. Кусочно-заданные 

функции. 

1. График функции. Функция 

у=кх+Ь и её график. 

Функция у=кх и её график. 

Функция обратной 

пропорциональности, 

Квадратичная и кубическая 

функция, кусочно-заданные 

функции.  

2. Знать способы задания 

функций 

3. Уметь строить графики 

данных функций 

4. Уметь правильно 

употреблять 

функциональную 

терминологию  

 

УРАВНЕНИЯ И 

СИСТЕМЫ 

УРАВНЕНИЙ. 

Системы 

линейных 

уравнений 

14 Уравнение с двумя 

переменными. График 

линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Графический метод 

решения системы 

1. Оперировать понятиями: 

линейное уравнение, 

система линейных 

уравнений с двумя 

переменными.  

2. Решать системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными тремя 

способами. 
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линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решение систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

методом подстановки и 

методом сложения. 

Система двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

как модель реальной 

ситуации. 

3. Решать задачи методом 

составления систем 

уравнений. 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

8   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136   

8 класс 

Название раздела 

(темы) курса 

Количе

ство 

часов 

Основное содержание Планируемый результат 

УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА. 

Неравенства 

20 Числовые неравенства. 

Свойства числовых 

неравенств. 

Доказательство 

неравенств. 

Неравенство с 

переменной. Строгие и 

нестрогие неравенства. 

Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения. Понятие о 

решении неравенства с 

одной переменной. 

Множество решений 

неравенства. 

Равносильные 

неравенства. 

Неравенство-следствие. 

Числовые промежутки. 

Линейное неравенство 

с одной переменной и 

множество его 

Повторение ранее 

изученного материала.  
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решений. Решение 

линейных неравенств с 

одной переменной. 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной. Решение 

текстовых задач с 

помощью линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

ЧИСЛА И 

ВЫЧИСЛЕНИЯ. 

Квадратный 

корень 

17 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень и 

его свойства. Понятие 

иррационального 

числа. Действия с 

иррациональными 

числами. Свойства 

действий с 

иррациональными 

числами. Сравнение 

иррациональных чисел. 

Множество 

действительных чисел. 

Представления о 

расширениях числовых 

множеств. Допустимые 

значения переменных в 

выражениях, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни. 

1. Систематизировать 

сведения о рациональных 

числах и дать 

представление об 

иррациональных числах, 

расширив тем самым 

понятие о числе. 

2. Знать определение 

арифметического 

квадратного корня, 

свойства арифметического 

квадратного корня. 

3. Уметь выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные 

корни, в том числе 

преобразование двойных 

радикалов. 

УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА. 

Квадратные 

уравнения 

17 Квадратное уравнение. 

Формула корней 

квадратного уравнения. 

Количество 

действительных корней 

квадратного уравнения. 

Теорема Виета. 

Уравнения, сводимые к 

линейным уравнениям 

1. Оперировать понятиями: 

квадратное уравнение, 

корень уравнения. 

2. Знать формулу нахождения 

корней квадратного 

уравнения.  

3. Знать алгоритмы решения 

полных и неполных 

квадратных уравнений. 
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или к квадратным 

уравнениям. 

Квадратное уравнение 

с параметром. Решение 

квадратных уравнений 

с параметрами. 

Решение квадратных 

уравнений, 

содержащих знак 

модуля. Уравнение как 

математическая модель 

реальной ситуации. 

Решение текстовых 

задач с помощью 

квадратных уравнений. 

4. Знать теорему Виета. 

5. Решать рациональные 

уравнения и задачи, 

сводящиеся к квадратным 

уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

6. Знать и уметь применять 

формулу нахождения 

корней квадратного 

уравнения со вторым 

четным коэффициентом 

АЛГЕБРАИЧЕСК

ИЕ ВЫРАЖЕНИЯ. 

Дробно-

рациональные 

выражения 

17 Рациональные 

выражения. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения 

переменных в дробно-

рациональных 

выражениях. Основное 

свойство 

алгебраической дроби. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение 

алгебраической дроби в 

степень. 

1. Оперировать понятиями: 

рациональная дробь. 

2. Знать основное свойство 

дроби, сокращение дробей. 

3. Уметь выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных выражений. 

4. Знать алгоритм 

представления 

алгебраической дроби в 

виде суммы двух дробей. 

УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА. 

Дробно-

рациональные 

уравнения 

19 Дробно-рациональные 

уравнения. Решение 

дробно-рациональных 

уравнений, сводящихся 

к линейным 

уравнениям. Решение 

дробно-рациональных 

уравнений, сводящихся 

к квадратным 

уравнениям. Решение 

дробно-рациональных 

уравнений методом 

1. Оперировать понятиями: 

дробно-рациональное 

уравнение. 

2. Знать способы нахождения 

корней дробно-

рационального уравнения.  

3. Решать задачи, сводящиеся 

к дробно-рациональным 

уравнениям. 
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замены переменной. 

Решение текстовых 

задач с помощью 

дробно-рациональных 

уравнений. 

Графическая 

интерпретация 

уравнений с двумя 

переменными. 

ФУНКЦИИ 15 Область определения и 

множество значений 

функции. Способы 

задания функций. 

График функции. 

Функции, 

описывающие прямую 

и обратную 

пропорциональные 

зависимости, их 

графики. Функция y = 

x
2
 и её свойства. 

Функция y = x
3
 и её 

свойства. Функция y 

=к/х и её свойства. 

Функция y =vх и её 

свойства. 

1. Оперировать понятиями 

Функция, область 

определения и область 

значений функции  

2. Растяжение и сжатие 

графиков функций  

3. Параллельный перенос 

графиков функций. 

4. Знать свойства и графики 

функции обратной 

пропорциональности и 

дробно-линейной функции 

АЛГЕБРАИЧЕСК

ИЕ ВЫРАЖЕНИЯ. 

Степени 

14 Степень с целым 

показателем. Свойства 

степени с целым 

показателем. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих степени с 

целым показателем. 

Стандартный вид 

числа. Действия с 

числами, записанными 

в стандартном виде. 

Размеры объектов 

окружающего мира, 

длительность 

процессов в 

окружающем мире. 

1. Оперировать понятиями: 

степень с целым 

показателем, стандартный 

вид числа 

2. Знать свойства степени 

3. Познакомиться с записью 

числа в стандартном виде и 

показать примеры 

использования такой записи 

в физике, технике и других 

областях знаний 

4. Оперировать понятиями: 

степень с рациональным 

показателем. Уметь 

записывать число в степени 

с рациональным 

показателем в виде корня n-

ой степени. 

ЧИСЛА И 

ВЫЧИСЛЕНИЯ. 

Делимость 

7 Деление с остатком. 

Сравнения целых чисел 

по модулю 

1. Знать свойства делимости, 

признаки делимости. 

2. Уметь выполнять задания , 
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натурального числа. 

Свойства сравнений по 

модулю. Остатки 

суммы и произведения 

по данному модулю. 

связанные с делимостью 

целых чисел. 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

10   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136   

9 класс 

Название 

раздела (темы) 

курса 

Количес

тво 

часов 

Основное содержание Планируемый результат 

ФУНКЦИИ  25  Функция. Свойства 

функций: нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства 

функции, промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

чётные и нечётные 

функции, наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. Построение 

графиков функций с 

помощью 

преобразований. 

Квадратный трёхчлен. 

Корни квадратного 

трёхчлена. Разложение 

квадратного трёхчлена 

на линейные 

множители. 

Квадратичная функция 

и её свойства. 

Парабола, координаты 

вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Построение графика 

квадратичной функции. 

Положение графика 

квадратичной функции 

в зависимости от её 

1. Оперировать понятиями: 

функция, квадратный 

трехчлен, неравенства 

второй степени с одной 

переменной.  

2. Знать свойства функций 

3. Уметь раскладывать 

квадратный трехчлен на 

множители.  

4. Разбираться в функции  

у = ах
2
 + bх + с, знать ее  

свойства и уметь строить 

график. 
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коэффициентов. 

Использование свойств 

квадратичной функции 

для решения задач. 

Степенные функции с 

натуральными 

показателями, их 

графики и свойства.  

Графики функций:  

y = √x , y = ³√x , y = | x |. 

УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА. 

Квадратные 

неравенства 

 15  Понятие о решении 

неравенства с одной 

переменной. 

Множество решений 

неравенства. 

Квадратные 

неравенства с одной 

переменной. Решение 

неравенств 

графическим методом и 

методом интервалов. 

Неравенства, 

содержащие знак 

модуля. Системы 

неравенств с одной 

переменной. Решение 

текстовых задач с 

помощью неравенств, 

систем неравенств. 

Неравенство с двумя 

переменными. Решение 

неравенства с двумя 

переменными. 

Графический метод 

решения систем 

неравенств с двумя 

переменными. Системы 

неравенств с двумя 

переменными. 

1. Оперировать понятиями: 

квадратное неравенство, 

неравенство с двумя 

переменными 

2. Уметь применять 

различные методы решения 

неравенств 

 

УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА. 

Уравнения, 

неравенства и их 

системы 

 25  Биквадратные 

уравнения. Примеры 

применений методов 

равносильных 

преобразований, 

замены переменной, 

графического метода 

при решении 

1. Выработать умение решать 

простейшие системы 

уравнений и неравенств  с 

двумя переменными. 

2. Научиться решать 

текстовые задачи с 

помощью составления 

таких систем. 
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уравнений 3-й и 4-й 

степеней. Решение 

дробно-рациональных 

уравнений и 

неравенств. Решение 

систем уравнений с 

двумя переменными. 

Решение простейших 

систем нелинейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Графический метод 

решения системы 

нелинейных уравнений 

с двумя переменными. 

Система двух 

нелинейных уравнений 

с двумя переменными 

как модель реальной 

ситуации. Система 

нелинейных уравнений 

с параметром. 

Простейшие 

неравенства с двумя 

переменными и их 

системы 

3. Знать несколько способов 

решения систем. 

 

ЧИСЛОВЫЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕ

ЛЬНОСТИ И 

ПРОГРЕССИИ 

 25  Понятие числовой 

последовательности. 

Конечные и 

бесконечные 

последовательности. 

Ограниченная 

последовательность. 

Монотонно 

возрастающая 

(убывающая) 

последовательность. 

Способы задания 

последовательности: 

описательный, 

табличный, с помощью 

формулы n-го члена, 

рекуррентный. 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. Свойства 

членов 

1. Оперировать понятиями: 

арифметическая и 

геометрическая прогрессии, 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

2. Узнать формулы n-го члена 

и суммы первых n членов 

прогрессии. 



554 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. Формулы 

n-го члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. Формулы 

суммы первых n членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. Задачи на 

проценты, банковские 

вклады и кредиты. 

Представление о 

сходимости 

последовательности, о 

суммировании 

бесконечно убывающей 

геометрической 

прогрессии. Метод 

математической 

индукции. 

АЛГЕБРАИЧЕСК

ИЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ. 

Степень с 

рациональным 

показателем 

 12  Корень n-й степени. 

Свойства корня n-й 

степени. Степень с 

рациональным 

показателем и её 

свойства. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих корень n-й 

степени. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих степень с 

рациональным 

показателем. 

1. Оперировать понятиями: 

функция, обратная данной, 

степенная функция с 

отрицательным 

показателем, 

арифметический корень n-

ой степени, степень с 

рациональным показателем. 

2. Уметь решать 

иррациональные уравнения, 

иррациональные 

неравенства. 

 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 34    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Учебник «Алгебра. 7 класс»  под ред. Ю.Н. Макарычева и других. -М.: 

Просвещение, 2018. (ФГОС) 

2. Учебник «Алгебра. 8 класс»  под ред. Ю.Н. Макарычева и других. -М.: 

Просвещение, 2018. (ФГОС) 

3. Учебник «Алгебра. 9 класс»  под ред. Ю.Н. Макарычева и других. -М.: 

Просвещение, 2018. (ФГОС) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Макарычев Ю.Н. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса с 

углублённым изучением математики.  

2. Макарычев Ю.Н. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса с 

углублённым изучением математики. 

3. Макарычев Ю.Н. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса с 

углублённым изучением математики. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://oge.sdamgia.ru/  

https://etudes.ru/ 

Геометрия. Углубленный уровень. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей 

целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное 

расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения 

геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что 

обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. Особое значение доказательная линия имеет 

для углублённого изучения математики. 

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Обучающийся должен научиться определять геометрическую фигуру, 

описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, 

рассчитывать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры 

гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в 

изучении геометрии. При решении задач практического характера обучающийся 

учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата. 

Особенность учебного курса углублённого изучения геометрии состоит в том, что 

обучающиеся не просто знакомятся с определёнными понятиями, а уверенно 

овладевают ими. Существующие темы программы базового курса геометрии 

изучаются на более глубоком уровне, а обучающиеся приобретают умения, 

помогающие им уверенно применять свои знания не только в математике, но и в 

смежных предметах, прежде всего физике и информатике, а также пользоваться 

полученными знаниями при решении практических задач. 

https://oge.sdamgia.ru/
https://etudes.ru/
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Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается углублённый учебный курс 

«Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: «Начала 

геометрии», «Треугольники», «Окружность», «Четырёхугольники», «Подобие», 

«Элементы тригонометрии», «Площади», а также «Метод координат», «Векторы», 

«Преобразования плоскости». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 289 часов: в 7 классе – 85 

часов (3 часа в неделю в 1 полугодии и 2 часа в неделю во втором полугодии), в 8 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 
Начала геометрии 

История возникновения и развития геометрии. Начальные понятия геометрии. 

Точка, прямая, отрезок, луч. Понятие об аксиоме, теореме, доказательстве, 

определении. 

Взаимное расположение точек на прямой. Измерение длины отрезка, расстояние 

между точками. 

Полуплоскость и угол. Виды углов. Измерение величин углов. Вертикальные и 

смежные углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. Расстояние от точки до 

прямой. Биссектриса угла. 

Ломаная. Виды ломаных. Длина ломаной. Многоугольники. Периметр 

многоугольника. Понятие о выпуклых и невыпуклых многоугольниках. 

Первичные представления о равенстве фигур, их расположении, симметрии. 

Простейшие построения. Инструменты для измерений и построений. 

Треугольники 

Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные, 

равнобедренные, равносторонние. Медиана, биссектриса и высота треугольника. 

Равенство треугольников. Первый и второй признаки равенства треугольников. 

Равнобедренные треугольники и их свойства. Признак равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Неравенство о длине ломаной. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

Параллельные прямые. Сумма углов многоугольника 

Параллельность прямых, исторические сведения о постулате Евклида и о роли 

Лобачевского в открытии неевклидовой геометрии. Свойства и признаки 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Сумма внутренних углов многоугольника и сумма внешних углов выпуклого 

многоугольника. 

Прямоугольные треугольники 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная. 

Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Окружность 

Понятия окружности и круга. Элементы окружности и круга: центр, радиус, 

диаметр, хорда, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. 
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Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Простейшие 

построения с помощью циркуля и линейки. 

Геометрические места точек 

Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест точек на 

плоскости. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. Описанная окружность треугольника, её центр. Метод 

геометрических мест точек при решении геометрических задач. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Исторические сведения. Обоснования простейших построений, этапы задачи на 

построения, решение задач на построение циркулем и линейкой. 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники 

Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

признаки и свойства. Трапеция. Равнобедренная трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. Средняя линия трапеции. 

Средняя линия треугольника. Метод удвоения медианы треугольника. Теорема о 

пересечении медиан треугольника. 

Теорема Фалеса, теорема о пропорциональных отрезках. Теорема Вариньона для 

произвольного четырёхугольника. 

Центрально-симметричные фигуры. 

Подобие 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении геометрических и практических 

задач. 

Площадь 

Понятие о площади. Свойства площадей геометрических фигур. Простейшие 

формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Площади 

подобных фигур. Отношение площадей треугольников. 

Теорема Пифагора 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических 

задач. 

Элементы тригонометрии 

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Тригонометрические функции углов в 30
о
, 45

о
 и 60

о
. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

Углы и четырёхугольники, связанные с окружностью 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные окружности треугольника и 

четырёхугольники. Свойства и признаки вписанного четырёхугольника. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

9 КЛАСС 
Решение треугольников 

Синус, косинус, тангенс углов от 0
о 
до 180

о
. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов и 

теорема синусов. Решение практических задач с использованием теоремы косинусов 

и теоремы синусов. Решение задач геометрической оптики. 
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Тригонометрические формулы для площади треугольника, параллелограмма, 

ромба, трапеции. Формула Герона. Формула площади выпуклого четырёхугольника. 

Подобие треугольников 

Хорды и подобные треугольники в окружности. Теорема о произведении отрезков 

хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Применение при решении геометрических задач. Теоремы Чевы и Менелая. Понятие 

о гомотетии. 

Метод координат 

Уравнение прямой на плоскости. Угловой коэффициент и свободный член, их 

геометрический смысл. Параллельность и перпендикулярность прямых (через 

угловой коэффициент). 

Уравнение окружности. Нахождение пересечений окружностей и прямых в 

координатах. Формула расстояния от точки до прямой. Площадь параллелограмма в 

координатах, понятие об ориентированной площади. Применение метода координат 

в практико-ориентированных геометрических задачах. 

Векторы 

Векторы на плоскости. Сложение и вычитание векторов – правила треугольника и 

параллелограмма. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Сложение и 

вычитание векторов, умножение вектора на число в координатах. Применение 

векторов в физике, центр масс. 

Понятие о базисе (на плоскости). Разложения векторов по базису. Скалярное 

произведение векторов, геометрический смысл и выражение в декартовых 

координатах. Дистрибутивность скалярного произведения. Скалярное произведение 

и проецирование. Применение скалярного произведения векторов для нахождения 

длин и углов. Решение геометрических задач с помощью скалярного произведения. 

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера 

угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Исторические сведения об измерении длины окружности и площади круга. 

Движения плоскости 

Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры. Поворот. Осевая 

симметрия. Фигуры, симметричные относительно некоторой оси. Параллельный 

перенос. 

Понятие движения и его свойства. Равенство фигур. Проявления симметрии в 

природе, живописи, скульптуре, архитектуре. Композиции движений (простейшие 

примеры). Применение в геометрических задачах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА 

УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются в 

части: 

1) патриотического воспитания: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 
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2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного; 

3) трудового воспитания: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей; 

4) эстетического воспитания: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценностей научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологического воспитания: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, применять метод 

математической индукции, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, эксперимента, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды, оценивать качество результата и качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

групповое); 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи, самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту; 

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать 

эмоциональную оценку решения задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 



562 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 

отрезков и величин углов. 

Делать прикидку и оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 

величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от 

точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек (ГМТ). Определять биссектрису 

угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Пользоваться понятием геометрического места точек (ГМТ) при доказательстве 

геометрических утверждений и при решении задач. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

уверенно владеть их свойствами. Уметь доказывать и применять эти свойства при 

решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Доказывать и использовать факты о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 

треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Доказывать равенство отрезков касательных к окружности, проведённых из одной 

точки, и применять это в решении геометрических задач. 

Доказывать и применять простейшие геометрические неравенства, понимать их 

практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. Различать признаки и свойства 

параллелограмма, ромба и прямоугольника, доказывать их и уверенно применять при 

решении геометрических задач. 
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Использовать свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. Использовать теорему Фалеса и 

теорему о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических 

задач. 

Распознавать центрально-симметричные фигуры и использовать их свойства при 

решении задач. 

Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия, 

соответственных элементов подобных треугольников. Иметь представление о 

преобразовании подобия и о подобных фигурах. Пользоваться признаками подобия 

треугольников при решении геометрических задач. Доказывать и применять 

отношения пропорциональности в прямоугольных треугольниках. Применять 

подобие в практических задачах. 

Выводить и использовать простейшие формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). Знать отношение площадей подобных фигур и применять при 

решении задач. Применять полученные умения в практических задачах. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно 

делать чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между касательной и 

хордой, описанной и вписанной окружности треугольника и четырёхугольника, 

применять их свойства при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, уметь находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для 

нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Доказывать теорему синусов и теорему косинусов, применять их для нахождения 

различных элементов треугольника («решение треугольников»), при решении 

геометрических задач. Применять полученные знания при решении практических 

задач. 

Применять тригонометрию в задачах на нахождение площади, выводить и 

владеть тригонометрическими формулами для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба, трапеции, выводить и применять формулу Герона и 

формулу для площади выпуклого четырёхугольника. 

Иметь представление о гомотетии, применять в практических ситуациях. 

Использовать теоремы Чевы и Менелая при решении задач. 
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Использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и 

угле между касательной и хордой при решении геометрических задач. Доказывать и 

применять теоремы о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

Владеть понятием координат на плоскости, работать с уравнением прямой на 

плоскости. Владеть понятиями углового коэффициента и свободного члена, понимать 

их геометрический смысл и связь углового коэффициента с возрастанием и 

убыванием линейной функции. Уметь решать методом координат задачи, связанные 

с параллельностью и перпендикулярностью прямых, пересечением прямых, 

нахождением точек пересечения. 

Выводить и владеть уравнением окружности. Использовать метод координат для 

нахождения пересечений окружностей и прямых. Владеть формулами расстояния от 

точки до прямой, площади параллелограмма в координатах, иметь понятие об 

ориентированной площади. Пользоваться методом координат на плоскости, 

применять его при решении геометрических и практических задач. Применять метод 

координат в практико-ориентированных геометрических задачах. 

Владеть понятием вектора. Уметь складывать и вычитать векторы, умножать на 

число, владеть правилами треугольника и параллелограмма. Владеть практическими 

интерпретациями векторов. Уверенно пользоваться координатами вектора. Владеть 

сложением и вычитанием векторов, умножением вектора на число в координатах. 

Иметь представление о базисе (на плоскости). Раскладывать векторы по базису. 

Раскладывать векторы сил с помощью проецирования и тригонометрических 

соотношений. Применять полученные знания в простейших физических задачах. 

Владеть понятием скалярного произведения векторов, понимать его 

геометрический смысл и уверенно пользоваться его выражением в декартовых 

координатах. Знать дистрибутивность скалярного произведения и его связь с 

проецированием. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин 

и углов. Решать геометрические задачи с помощью скалярного произведения. 

Использовать скалярное произведение векторов в алгебраических и физических 

задачах. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, вычислять площадь круга и его частей. 

Понимать смысл числа π. Применять полученные умения при решении практических 

задач. Знать исторические сведения об измерении длины окружности и площади 

круга. 

Иметь представление о преобразовании плоскости, о движениях. Находить оси, 

центры симметрии фигур, центры поворота, находить композиции простейших 

преобразований. Применять движения плоскости при решении геометрических задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Название 

раздела (темы) 

курса 

Количес

тво 

часов 

Основное содержание Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
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Начала 

геометрии. 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства. 

Измерение 

геометрических 

величин 

24 История возникновения 

и развития геометрии. 

Начальные понятия 

геометрии. Точка, 

прямая, отрезок, луч. 

Понятие об аксиоме, 

теореме, 

доказательстве, 

определении, свойстве, 

признаке. Взаимное 

расположение точек на 

прямой. Измерение 

длины отрезка, 

расстояние между 

точками. 

Полуплоскость и угол. 

Виды углов. Измерение 

величин углов. 

Вертикальные и 

смежные углы. 

Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые. Биссектриса 

угла. Ломаная. Виды 

ломаных. Длина 

ломаной. 

Многоугольники. 

Периметр 

многоугольника. 

Понятие о выпуклых и 

невыпуклых 

многоугольниках. 

Инструменты для 

измерений и 

построений 

Знакомиться с историей 

развития геометрии, 

применением геометрии в 

реальной жизни. 

Формулировать основные 

понятия, определения и 

аксиомы. Распознавать 

изученные геометрические 

фигуры, определять их 

взаимное расположение, 

выполнять чертёж по 

условию задачи. Измерять 

линейные и угловые 

величины геометрических и 

практических объектов. 

Определять «на глаз» 

размеры реальных 

объектов, проводить 

грубую оценку их размеров. 

Решать задачи на 

вычисление длин отрезков и 

величин углов. Решать 

задачи на взаимное 

расположение 

геометрических фигур. 

Проводить классификацию 

углов, вычислять линейные 

и угловые величины, 

проводить необходимые 

доказательные 

рассуждения. Вычислять 

периметры простейших 

фигур, ломаных. Различать 

выпуклые и невыпуклые 

многоугольники, равные 

фигуры. Проводить 

простейшие построения и 

измерения с помощью 

инструментов 

Треугольники 17 Медиана, биссектриса и 

высота треугольника. 

Равенство 

треугольников. Первый 

и второй признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренные 

Распознавать пары равных 

треугольников на готовых 

чертежах и на клетчатой 

бумаге (с указанием 

признаков). Определять 

пары равных треугольников 

в геометрических 

конфигурациях (с 
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треугольники и их 

свойства. Признак 

равнобедренного 

треугольника. Третий 

признак равенства 

треугольников. Фигуры 

с осевой симметрией. 

Примеры симметрии в 

окружающем мире 

указанием признаков). 

Выводить следствия 

(равенств соответствующих 

элементов) из равенства 

треугольников. 

Использовать признаки 

равенства треугольников в 

решении геометрических 

задач. Формулировать 

определения биссектрисы, 

высоты, медианы 

треугольника; серединного 

перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника, 

оси симметрии фигуры. 

Распознавать фигуры с 

осевой симметрией. 

Различать понятия свойства 

и признака, формулировать 

соответствующие 

логические утверждения. 

Доказывать и применять 

свойства и признаки 

равнобедренного 

треугольника в решении 

геометрических задач. 

Строить чертежи, решать 

задачи с помощью 

нахождения равных 

треугольников. 

Использовать цифровые 

ресурсы для построений и 

исследования свойств 

изучаемых фигур и 

конфигураций 

Параллельность. 

Сумма углов 

многоугольника 

14 Параллельность 

прямых. Свойства и 

признаки параллельных 

прямых. Сумма углов 

треугольника. Внешние 

углы треугольника. 

Сумма внутренних 

углов многоугольника 

и внешних углов 

выпуклого 

многоугольника 

Формулировать понятие 

параллельных прямых, 

находить практические 

примеры. Знакомиться с 

историей развития 

геометрии, пятым 

постулатом Евклида, 

значением работ 

Лобачевского. Изучать 

свойства углов, 

образованных при 

пересечении параллельных 
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прямых секущей. 

Проводить доказательства 

параллельности двух 

прямых с помощью углов, 

образованных при 

пересечении этих прямых 

третьей прямой. Различать 

свойства и признаки 

параллельных прямых, 

применять их при решении 

геометрических задач. 

Вычислять сумму углов 

треугольника, сумму 

внутренних углов 

многоугольника и внешних 

углов выпуклого 

многоугольника. Находить 

числовые и буквенные 

значения углов в 

геометрических задачах с 

использованием теорем о 

сумме углов треугольника и 

многоугольника. Применять 

полученные знания при 

решении геометрических 

задач 

Прямоугольные 

треугольники 

6 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Перпендикуляр и 

наклонная. Свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника, 

проведённой к 

гипотенузе. 

Прямоугольный 

треугольник с углом в 

30
о
 

Доказывать признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников. Определять 

пары равных 

прямоугольных 

треугольников на клетчатой 

бумаге и в геометрических 

конфигурациях (с 

указанием признаков). 

Использовать признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников, неравенство 

о наклонной и 

перпендикуляре в решении 

геометрических задач. 

Доказывать свойство 

медианы прямоугольного 

треугольника, проведённой 

к гипотенузе, и 

соответствующий признак; 

свойства и признаки 
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прямоугольного 

треугольника с углом в 30о . 

Применять полученные 

знания при решении 

геометрических задач. 

Решать задачи на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника. Использовать 

полученные задачи при 

решении практических 

задач 

Геометрические 

неравенства 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Неравенство о длине 

ломаной. Неравенство 

между 

перпендикуляром и 

наклонной. Расстояние 

от точки до прямой 

Выводить простейшие 

геометрические 

неравенства, понимать их 

практических смысл. 

Использовать доказанные 

геометрические 

неравенства, симметрию в 

решении задач 

Окружность. 

Геометрические 

места точек. 

Построения с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

14 Окружность, хорды и 

диаметры, их свойства. 

Взаимное 

расположение 

окружности и прямой. 

Касательная и секущая 

к окружности. 

Окружность, вписанная 

в угол. Понятие о 

геометрическом месте 

точек. Примеры 

геометрических мест 

точек на плоскости. 

Описанная окружность 

треугольника, её центр. 

Метод геометрических 

мест точек при 

решении 

геометрических задач. 

Обоснования 

простейших 

построений, этапы 

задачи на построения, 

решение задач на 

Формулировать 

определения: окружности, 

хорды, диаметра и 

касательной к окружности. 

Изучать их свойства, 

признаки, построение 

чертежей. Исследовать, в 

том числе используя 

цифровые ресурсы: 

окружность, вписанную в 

угол; центр окружности, 

вписанной в угол; равенство 

отрезков касательных. 

Овладевать понятием 

описанной окружности 

треугольника. 

Формулировать этапы задач 

на построение (построение, 

доказательство, 

исследование), проводить 

задачи на построение, 

осуществлять основные 

построения циркулем и 

линейкой. Знакомиться с 
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построение циркулем и 

линейкой 

историей развития 

геометрии, классическими 

задачами о построении 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

6 Повторение и 

обобщение основных 

понятий и методов 

курса 7 класса 

Решать задачи, 

иллюстрирующие связи 

между различными темами 

курса 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

85   

8 класс 

Название 

раздела (темы) 

курса 

Количес

тво 

часов 

Основное содержание Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Четырёхугольник

и 

22 Параллелограмм, его 

признаки и свойства. 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их признаки и 

свойства. Средняя 

линия треугольника. 

Трапеция. 

Равнобедренная 

трапеция, её свойства и 

признаки. 

Прямоугольная 

трапеция. Средняя 

линия трапеции. 

Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках. Центр масс 

треугольника. 

Центрально-

симметричные фигуры 

Изображать и находить на 

чертежах четырёхугольники 

разных видов и их 

элементы. Формулировать 

определения 

параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата, трапеции, 

равнобокой трапеции, 

прямоугольной трапеции. 

Доказывать и использовать 

при решении задач 

признаки и свойства 

параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата, трапеции, 

равнобокой трапеции, 

прямоугольной трапеции. 

Доказывать и использовать 

при решении задач теоремы 

Фалеса и о 

пропорциональных 

отрезках. Формулировать и 

доказывать свойства точки 

пересечения медиан 

треугольника; получать 

представления о методе 

масс, о связи с физикой. 

Формулировать 

определение и доказывать 

свойства центрально-

симметричных фигур. 
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Решать задачи с 

использованием свойств и 

признаков 

параллелограмма. 

Проводить деление отрезка 

на равные части с помощью 

циркуля и линейки. 

Использовать цифровые 

ресурсы для исследования 

свойств изучаемых фигур и 

конфигураций 

Подобие 16 Подобие 

треугольников, 

коэффициент подобия. 

Признаки подобия 

треугольников. 

Применение подобия 

при решении 

практических задач. 

Введение понятия 

преобразования 

подобия и подобных 

фигур 

Находить подобные 

треугольники на готовых 

чертежах, указывать 

соответствующие признаки 

подобия. Определять пары 

подобных треугольников в 

геометрических 

конфигурациях. Решать 

задачи на подобные 

треугольники с помощью 

самостоятельного 

построения чертежей и 

нахождения подобных 

треугольников, с указанием 

признаков подобия. 

Проводить доказательства с 

использованием признаков 

подобия. Применять 

полученные знания при 

решении геометрических и 

практических задач. 

Знакомиться с понятиями 

преобразования подобия и 

подобных фигур 

Площадь 16 Понятие площади. 

Свойства площадей 

геометрических фигур. 

Простейшие формулы 

для площади 

треугольника, 

параллелограмма, 

ромба и трапеции. 

Площади подобных 

фигур 

Формулировать свойства 

площади, выяснять их 

наглядный смысл. 

Выводить формулы 

площади параллелограмма, 

треугольника, трапеции из 

формулы площади 

прямоугольника (квадрата). 

Находить площади фигур, 

изображённых на клетчатой 

бумаге, использовать 

разбиение на части и 
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достроение. Находить 

площади подобных фигур. 

Вычислять площади 

различных многоугольных 

фигур. Решать задачи на 

площадь с практическим 

содержанием 

Теорема 

Пифагора и 

начала 

тригонометрии 

18 Теорема Пифагора. 

Применение теоремы 

Пифагора при решении 

практических задач. 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. Синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Тригонометрические 

функции углов в 30º, 

45º и 60º 

Знакомиться с историей 

теоремы Пифагора. 

Доказывать теорему 

Пифагора. Доказывать 

соотношения между 

пропорциональными 

отрезками в прямоугольном 

треугольнике и применять 

их при решении 

геометрических задач. 

Решать задачи на 

применение теоремы 

Пифагора, в том числе с 

практическим содержанием. 

Определять основные 

тригонометрические 

функции угла с помощью 

прямоугольного 

треугольника, составлять 

таблицу значений 

тригонометрических 

функций для основных 

углов. Применять 

полученные знания и 

умения при решении 

практических задач. 

Знакомиться с историей 

развития тригонометрии 

Углы и 

четырёхугольник

и, связанные с 

окружностью 

20 Вписанные и 

центральные углы, угол 

между касательной и 

хордой. Углы между 

хордами и секущими. 

Вписанные и 

описанные 

четырёхугольники. 

Свойства и признаки 

вписанного 

четырёхугольника. 

Взаимное 

Формулировать основные 

определения, связанные с 

углами в круге (вписанный 

угол, центральный угол). 

Находить вписанные углы, 

опирающиеся на одну дугу, 

вычислять углы с помощью 

теоремы о вписанных углах, 

теоремы о вписанном 

четырёхугольнике, теоремы 

о центральном угле. 

Исследовать, в том числе с 
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расположение двух 

окружностей. Касание 

окружностей. Общие 

касательные к двум 

окружностям 

помощью цифровых 

ресурсов, вписанные и 

описанные 

четырёхугольники, 

выводить их свойства и 

признаки. Использовать эти 

свойства и признаки при 

решении задач 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

10 Повторение основных 

понятий и методов 

курсов 7 и 8 классов, 

обобщение знаний 

Решать задачи, 

иллюстрирующие связи 

между различными темами 

курса 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   

9 класс 

Название 

раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 

Основное содержание Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Решение 

треугольников 

22 Синус, косинус, 

тангенс углов от 0 до 

180
о
 . Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения. Решение 

треугольников. 

Теорема косинусов и 

теорема синусов. 

Решение практических 

задач с использованием 

теоремы косинусов и 

теоремы синусов. 

Тригонометрические 

формулы для площади 

треугольника, 

параллелограмма. 

Формула Герона. 

Формула площади 

выпуклого 

четырёхугольника 

Формулировать 

определения 

тригонометрических 

функций тупых и прямых 

углов. Cоставлять 

таблицу значений 

тригонометрических 

функций для основных 

углов от 0 до 180о . 

Выводить соотношения 

между 

тригонометрическими 

функциями. Выводить 

простейшие формулы 

приведения из 

геометрических 

соображений. Выводить 

теорему косинусов и 

теорему синусов (с 

радиусом описанной 

окружности). Решать 

задачи по геометрии с 

использование теорем 

косинусов и синусов, 

находить радиус 

описанной окружности. 

Решать практические 
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задачи, сводящиеся к 

нахождению различных 

элементов треугольника. 

Выводить 

тригонометрические 

формулы для площади 

треугольника, 

параллелограмма, 

формулу Герона, 

формулу площади 

выпуклого 

четырёхугольника. 

Решать задачи с 

использованием 

изученных теорем и 

соотношений. Решать 

практические задачи на 

нахождение площади с 

применением данных 

формул 

Подобие 

треугольников 

12 Хорды и подобные 

треугольники в 

окружности. Теорема о 

произведении отрезков 

хорд, теоремы о 

произведении отрезков 

секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Применение при 

решении 

геометрических задач. 

Теоремы Чевы и 

Менелая. Понятие о 

гомотетии 

Доказывать теоремы о 

произведении отрезков 

хорд, теоремы о 

произведении отрезков 

секущих, теорему о 

квадрате касательной, 

теоремы Чевы и Менелая. 

Исследовать, в том числе 

с помощью цифровых 

ресурсов, изучаемые 

конфигурации. 

Применять данные 

теоремы при решении 

геометрических задач. 

Знакомиться с понятием о 

гомотетии, с его 

применением, в том 

числе в практических 

ситуациях 

Метод координат 10 Уравнение прямой на 

плоскости. Угловой 

коэффициент и 

свободный член, их 

геометрический смысл. 

Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых (через угловой 

Осваивать понятие 

прямоугольной системы 

координат, декартовых 

координат точки. 

Выводить уравнения 

прямой в координатах, 

уравнение окружности. 

Выделять полный квадрат 
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коэффициент). 

Уравнение 

окружности. 

Нахождение 

пересечений 

окружностей и прямых 

в координатах. 

Формула расстояния от 

точки до прямой. 

Площадь 

параллелограмма в 

координатах, понятие 

об ориентированной 

площади. Применение 

метода координат в 

практически-

ориентированных 

геометрических 

задачах 

для нахождения центра и 

радиуса окружности по её 

уравнению. Находить 

точки пересечения 

прямых и окружностей в 

прямоугольной системе 

координат. Решать задачи 

на нахождение 

расстояния от точки до 

прямой. Выводить 

формулу площади 

параллелограмма в 

координатах, знакомиться 

с понятием 

ориентированной 

площади. Применять 

метод координат в 

практически-

ориентированных 

геометрических задачах, 

исследовать приложения 

метода координат в 

вычислительной 

математике и 

информатике. 

Использовать цифровые 

ресурсы для построения и 

исследований. 

Знакомиться с историей 

развития геометрии, 

историей метода 

координат 

Векторы 20 Векторы на плоскости. 

Сложение и вычитание 

векторов – правила 

треугольника и 

параллелограмма. 

Умножение вектора на 

число. Координаты 

вектора. Сложение и 

вычитание векторов, 

умножение вектора на 

число в координатах. 

Применение векторов в 

физике, центр масс. 

Понятие о базисе (на 

плоскости). 

Вводить векторы как 

направленные отрезки, 

исследовать 

геометрический 

(перемещение) и 

физический (сила) 

смыслы векторов. Знать 

определения суммы и 

разности векторов, 

умножения вектора на 

число, исследовать 

геометрический и 

физический смысл этих 

операций. Решать 

геометрические задачи с 
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Разложения векторов 

по базису. Скалярное 

произведение векторов, 

геометрический смысл 

и выражение в 

декартовых 

координатах. 

Дистрибутивность 

скалярного 

произведения. 

Скалярное 

произведение и 

проецирование. 

Применение 

скалярного 

произведения векторов 

для нахождения длин и 

углов. Решение 

геометрических задач с 

помощью скалярного 

произведения 

использованием 

векторов. Исследовать 

связь векторов с 

понятиями 

равнодействующей сил и 

равновесия сил, 

применять векторы к 

простейшим задачам 

механики и статики. 

Раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам, раскладывать 

векторы сил с помощью 

проецирования и 

тригонометрических 

соотношений. 

Определять скалярное 

произведение векторов 

геометрически и в 

координатах, доказывать 

равносильность 

определений и 

дистрибутивность 

скалярного произведения. 

Вычислять сумму, 

разность и скалярное 

произведение векторов в 

координатах. Применять 

скалярное произведение 

для нахождения длин и 

углов. Исследовать связь 

скалярного произведения 

и ортогонального 

проецирования, 

применять в задачах. 

Решать геометрические 

задачи с помощью 

скалярного произведения. 

Решать задачи на 

практическое применение 

скалярного приложения в 

физике (вычисление 

работы в механике) 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

16 Правильные 

многоугольники, 

вычисление их 

элементов. Число π и 

Формулировать 

определение правильных 

многоугольников, 

находить их элементы. 
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длина окружности. 

Длина дуги 

окружности. Радианная 

мера угла. Площадь 

круга и его элементов 

(сектора и сегмента). 

Вычисление 

периметров и 

площадей фигур, 

включающих элементы 

круга 

Пользоваться понятием 

длины окружности, 

введённым с помощью 

правильных 

многоугольников, 

определять число π, 

длину дуги и радианную 

меру угла. Проводить 

переход от радианной 

меры угла к градусной и 

наоборот. Определять 

площадь круга. Выводить 

формулы (в градусной и 

радианной мере) для длин 

дуг, площадей секторов и 

сегментов. Вычислять 

площади сложных фигур, 

включающих элементы 

окружности (круга). 

Находить площади 

различных фигур в 

задачах реальной жизни 

Движения 

плоскости 

10 Центральная 

симметрия. 

Центрально-

симметричные фигуры. 

Поворот. Осевая 

симметрия. Фигуры, 

симметричные 

относительно 

некоторой оси. 

Параллельный перенос. 

Понятие движения и 

его свойства. Равенство 

фигур. Проявления 

симметрии в природе, 

живописи, скульптуре, 

архитектуре. 

Композиции движений 

(простейшие примеры). 

Применение в 

геометрических 

задачах 

Разбирать примеры, 

иллюстрирующие 

понятия движения, 

центров и осей 

симметрии. 

Формулировать 

определения движения 

плоскости, параллельного 

переноса, поворота, 

центральной и осевой 

симметрии. Доказывать 

их свойства, находить 

неподвижные точки, оси 

симметрии. Находить 

центры и оси симметрий 

простейших фигур. 

Применять параллельный 

перенос и симметрию при 

решении геометрических 

задач. Использовать 

цифровые ресурсы для 

построений и 

исследований 

преобразований 

плоскости и композиции 
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движений. Знакомиться с 

проявлениями симметрии 

в природе, живописи, 

скульптуре, архитектуре 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

12 Повторение основных 

понятий и методов 

курсов 7–9 классов, 

обобщение и 

систематизация знаний 

Свободно оперировать 

понятиями: фигура, 

точка, прямая, угол, 

многоугольник, 

равнобедренный и 

равносторонний 

треугольники, 

прямоугольный 

треугольник, медиана, 

биссектриса и высота 

треугольника, 

параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, 

трапеция; окружность, 

касательная; равенство и 

подобие фигур, 

треугольников; 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых, угол между 

прямыми, симметрия 

относительно точки и 

прямой; длина, 

расстояние, величина 

угла, площадь, периметр. 

Использовать формулы: 

периметра и площади 

многоугольников, длины 

окружности и площади 

круга, объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Свободно оперировать 

понятиями: 

прямоугольная система 

координат, вектор; 

использовать эти понятия 

для представления 

данных и решения задач, 

в том числе из других 

учебных предметов. 

Решать задачи на 

повторение основных 
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понятий, иллюстрацию 

связей между 

различными частями 

курса. Выбирать метод 

для решения задачи. 

Применять полученные 

знания в смежных 

областях, в практико-

ориентированных задачах 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Учебники: 

1. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. – 

М.:Вентана-Граф, 2021. 

2. Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. – 

М.:Вентана-Граф, 2020. 

3. Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. – 

М.:Вентана-Граф, 2021. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Мерзляк А.Г. Геометрия. Углублённый уровень: 7 класс: самостоятельные и 

контрольные работы. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Мерзляк А.Г. Геометрия. Углублённый уровень: 8 класс: самостоятельные и 

контрольные работы. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Мерзляк А.Г. Геометрия. Углублённый уровень: 9 класс: самостоятельные и 

контрольные работы. – М.: Просвещение, 2021. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://oge.sdamgia.ru/  

https://zadachi.mccme.ru/2012/jndex.html#&page1  

Вероятность и статистика. Углубленный уровень 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё 

большую значимость как с точки зрения практических приложений, так и их роли в 

образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при 

овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и 

статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. Для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. Именно поэтому возникла необходимость формировать у 

обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя умение 

https://oge.sdamgia.ru/
https://zadachi.mccme.ru/2012/jndex.html#&page1
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воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент 

для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования на углублённом уровне 

выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных 

и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение 

в теорию графов», «Множества», «Логика». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 

интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, 

до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических 

характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся 

считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать 

простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения 

теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности 

опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами 

вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными 

элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и 

решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о 

случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры 

применения графов и элементов теории множеств для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 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). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 
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Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Заполнение таблиц, чтение и 

построение столбиковых (столбчатых) и круговых диаграмм. Чтение графиков 

реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование 

и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее 

и наименьшее значения, квартили, среднее гармоническое, среднее гармоническое 

числовых данных. 

Примеры случайной изменчивости при измерениях, в массовом производстве, 

тенденции и случайные колебания, группировка данных, представление случайной 

изменчивости с помощью диаграмм, частоты значений, статистическая устойчивость. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень 

вершин. Понятие о связных графах. Пути в графах. Цепи и циклы. Обход графа 

(эйлеров путь). Понятие об ориентированном графе. Решение задач с помощью 

графов. 

Утверждения и высказывания. Отрицание утверждения, условные утверждения, 

обратные и равносильные утверждения, необходимые и достаточные условия, 

свойства и признаки. Противоположные утверждения, доказательства от противного. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота 

случайного события. Роль маловероятных и практически достоверных событий в 

природе и в обществе. 

8 КЛАСС 
Множество и подмножество. Примеры множеств в окружающем мире. 

Пересечение и объединение множеств. Диаграммы Эйлера. Числовые множества. 

Примеры множеств из курсов алгебры и геометрии. Перечисление элементов 

множеств с помощью организованного перебора и правила умножения. Формула 

включения-исключения. 

Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. 

Измерение рассеивания числового массива. Дисперсия и стандартное отклонение 

числового набора. Свойства дисперсии и стандартного отклонения. Диаграммы 

рассеивания двух наблюдаемых величин. Линейная связь на диаграмме рассеивания. 

Дерево. Дерево случайного эксперимента. Свойства деревьев: единственность 

пути, связь между числом вершин и числом рёбер. Понятие о плоских графах. 

Решение задач с помощью деревьев. 

Логические союзы «И» и «ИЛИ». Связь между логическими союзами и 

операциями над множествами. Использование логических союзов в алгебре. 

Случайные события как множества элементарных событий. Противоположные 

события. Операции над событиями. Формула сложения вероятностей. 

Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Представление 

случайного эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

9 КЛАСС 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний 

и треугольник Паскаля. Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона. Решение задач с 

использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги окружности. 
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Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайный выбор из конечного множества. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры случайных 

величин. Важные распределения – число попыток в серии испытаний до первого 

успеха и число успехов в серии испытаний Бернулли (геометрическое и 

биномиальное распределения). 

Математическое ожидание случайной величины. Физический смысл 

математического ожидания. Примеры использования математического ожидания. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины. Свойства 

математического ожидания и дисперсии. Математическое ожидание и дисперсия 

изученных распределений. 

Неравенство Чебышёва. Закон больших чисел. Математические основания 

измерения вероятностей. Роль и значение закона больших чисел в науке, в природе и 

обществе, в том числе в социологических обследованиях и в измерениях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются в 

части: 

1) патриотического воспитания: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного; 

3) трудового воспитания: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей; 

4) эстетического воспитания: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценностей научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 
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математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологического воспитания: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате освоения программы по математике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно доказательства математических фактов, 
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выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, применять метод 

математической индукции, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, эксперимента, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 
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участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды, оценивать качество результата и качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

групповое); 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи, самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту; 

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать 

эмоциональную оценку решения задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять 

данные в виде таблиц, строить столбиковые (столбчатые) и круговые диаграммы по 

массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, квартили. 

Иметь представление о логических утверждениях и высказываниях, уметь 

строить отрицания, формулировать условные утверждения при решении задач, в том 

числе из других учебных курсов, иметь представление о теоремах-свойствах и 

теоремах-признаках, о необходимых и достаточных условиях, о методе 

доказательства от противного. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах результатов 

измерений, цен, физических величин, антропометрических данных, иметь 

представление о статистической устойчивости. 

Использовать для описания данных частоты значений, группировать данные, 

строить гистограммы группированных данных. 

Использовать графы для решения задач, иметь представление о терминах теории 

графов: вершина, ребро, цепь, цикл, путь в графе, иметь представление об обходе 

графа и об ориентированных графах. 
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К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Оперировать понятиями множества, подмножества, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, перечислять элементы множеств с 

использованием организованного перебора и комбинаторного правила умножения. 

Находить вероятности случайных событий в случайных опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями, иметь понятие о случайном выборе. 

Описывать данные с помощью средних значений и мер рассеивания (дисперсия и 

стандартное отклонение). Уметь строить и интерпретировать диаграммы 

рассеивания, иметь представление о связи между наблюдаемыми величинами. 

Иметь представление о дереве, о вершинах и рёбрах дерева, использовании 

деревьев при решении задач в теории вероятностей, в других учебных 

математических курсах и задач из других учебных предметов. 

Оперировать понятием события как множества элементарных событий 

случайного опыта, выполнять операции над событиями, использовать при решении 

задач диаграммы Эйлера, числовую прямую, применять формулу сложения 

вероятностей. 

Пользоваться правилом умножения вероятностей, использовать дерево для 

представления случайного опыта при решении задач. Оперировать понятием 

независимости событий. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Пользоваться комбинаторным правилом умножения, находить число 

перестановок, число сочетаний, пользоваться треугольником Паскаля при решении 

задач, в том числе на вычисление вероятностей событий. 

Использовать понятие геометрической вероятности, находить вероятности 

событий в опытах, связанных со случайным выбором точек из плоской фигуры, 

отрезка, длины окружности. 

Находить вероятности событий в опытах, связанных с испытаниями до 

достижения первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайных величинах и опознавать случайные величины в 

явлениях окружающего мира, оперировать понятием «распределение вероятностей». 

Уметь строить распределения вероятностей значений случайных величин в 

изученных опытах. 

Находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины по 

распределению, применять числовые характеристики изученных распределений при 

решении задач. 

Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости, понимать математическое обоснование 

близости частоты и вероятности события. Иметь представление о роли закона 

больших чисел в природе и обществе. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Название раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

Представление данных 4 Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм. Заполнение 

таблиц, чтение и построение 

столбиковых (столбчатых) и 

круговых диаграмм. Чтение 

графиков реальных процессов. 

Извлечение информации из 

диаграмм и таблиц, использование 

и интерпретация данных. 

Практическая работа 

Осваивать способы представления 

статистических данных и числовых 

массивов с помощью таблиц и диаграмм с 

использованием актуальных и важных 

данных (демографические данные, 

производство продукции, общественные и 

природные явления). Изучать методы 

работы с табличными и графическими 

представлениями данных с помощью 

цифровых ресурсов в ходе практических 

работ 

Описательная статистика 8 Описательная статистика: среднее 

арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее 

значения, квартили, среднее 

гармоническое, среднее 

гармоническое числовых данных. 

Практическая работа 

Осваивать понятия: числовой массив 

(набор), мера центра, в том числе среднее 

арифметическое, медиана, частота 

значения Описывать статистические 

данные с помощью среднего 

арифметического и медианы. Решать 

задачи. Федеральная рабочая программа | 

Математика. 7–9 классы (углублённый 

уровень) 89 Изучать свойства средних, в 

том числе с помощью цифровых ресурсов, 

в ходе практических работ. Осваивать 

понятия: наибольшее и наименьшее 

значения числового массива, размах, 

квартиль. Решать задачи на выбор способа 

описания массивов в соответствии с 

природой данных и целями исследования, 
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в том числе в ходе практической работы 

Случайная изменчивость 5 Примеры случайной изменчивости 

при измерениях, в массовом 

производстве; тенденции и 

случайные колебания; группировка 

данных, представление случайной 

изменчивости с помощью 

диаграмм; частоты значений; 

статистическая устойчивость. 

Практическая работа 

Описывать данные с помощью 

группировки, строить гистограммы, 

выдвигать простейшие гипотезы. 

Осваивать графические представления 

разных видов случайной изменчивости, в 

том числе с помощью цифровых ресурсов, 

в ходе практической работы 

Введение в теорию графов 4 Граф, вершина, ребро. Степень 

вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Понятие о связных 

графах. Пути в графах. Осваивать 

понятия: граф, вершины и рёбра 

графа, степень, путь в графе, цепи и 

циклы, путь в графе, плоский граф, 

связный граф, ориентированный 

граф. Федеральная рабочая 

программа | Математика. 7–9 

классы (углублённый уровень) 90 

Цепи и циклы. Обход графа 

(эйлеров путь). Понятие об 

ориентированном графе. Решение 

задач с помощью графов 

Осваивать понятия: граф, вершины и рёбра 

графа, степень, путь в графе, цепи и 

циклы, путь в графе, плоский граф, 

связный граф, ориентированный граф. 

Решать задачи на поиск суммы степеней 

вершин графа, на поиск обхода графа, на 

поиск путей в графах. Использовать графы 

при решении задач из алгебры, геометрии, 

теории вероятностей, других предметов 

Логика 3 Утверждения и высказывания. 

Отрицание утверждения, условные 

утверждения, обратные и 

равносильные утверждения; 

необходимые и достаточные 

условия, свойства и признаки. 

Изучать виды утверждений и 

высказываний. Осваивать способы 

построения условных утверждений, 

доказательных рассуждений, 

формулировки теорем, выражающих 

свойства и признаки, методы 
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Противоположные утверждения, 

доказательства от противного 

математических доказательств 

Вероятность и частота 

случайного события 

5 Случайный эксперимент (опыт) и 

случайное событие. Вероятность и 

частота случайного события. Роль 

маловероятных и практически 

достоверных событий в природе и в 

обществе. Практическая работа 

Осваивать понятия: случайный опыт и 

случайное событие, маловероятное и 

практически достоверное событие. 

Изучать значимость маловероятных 

событий в природе и обществе на важных 

примерах (аварии, несчастные случаи, 

защита персональной информации, 

передача данных). Изучать роль 

классических вероятностных моделей 

(монета, 

игральная кость) в теории вероятностей. 

Наблюдать и изучать частоту событий в 

простых экспериментах, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

5 Представление данных. 

Описательная статистика. 

Вероятность случайного события. 

Множества и подмножества. 

Элементы теории графов 

Повторять изученное и выстраивать 

систему знаний. Решать задачи на 

представление и описание данных с 

помощью изученных характеристик, 

представление информации с помощью 

графов. Обсуждать примеры случайных 

событий, маловероятных и практически 

достоверных случайных событий, их роли 

в природе и жизни человека 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

8 класс 

Название раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

Повторение курса 7 класса 3 Представление данных в виде Повторять изученное и выстраивать 
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таблиц и диаграмм. Описательная 

статистика. Случайная 

изменчивость. Случайные события. 

Вероятности и частоты. Элементы 

теории множеств. Элементы теории 

графов 

систему знаний. Решать задачи на 

представление и описание данных с 

помощью изученных характеристик. 

Решать задачи на представление 

группированных данных и описание 

случайной изменчивости. Решать задачи 

на определение частоты случайных 

событий, обсуждение примеров случайных 

событий, задачи на описание множеств и 

представление информации в виде графов 

Множества 4 Множество и подмножество. 

Примеры множеств в окружающем 

мире. Пересечение и объединение 

множеств. Диаграммы Эйлера. 

Числовые множества. Примеры 

множеств из алгебры и геометрии. 

Перечисление элементов множеств 

с помощью организованного 

перебора и правила умножения. 

Формула включения-исключения 

Осваивать понятия: множество, 

подмножество, включение, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества, числовые промежутки. Решать 

задачи с помощью формул включения-

исключения 

Вероятность случайного 

события 

4 Элементарные события. 

Вероятности случайных событий. 

Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Случайный выбор. Практическая 

работа 

Осваивать понятия: элементарное 

событие, случайное событие как 

совокупность благоприятствующих 

элементарных событий, равновозможные 

элементарные события. Решать задачи на 

вычисление вероятностей событий по 

вероятностям элементарных событий 

случайного опыта. Решать задачи на 

вычисление вероятностей событий в 

опытах с равновозможными 

элементарными событиями, в том числе с 
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помощью компьютера. Проводить и 

изучать опыты с равновозможными 

элементарными событиями, в том числе с 

использованием монет, игральных костей 

и других моделей в ходе практической 

работы 

Описательная статистика. 

Рассеивание данных 

5 Измерение рассеивания числового 

массива. Дисперсия и стандартное 

отклонение числового набора. 

Свойства дисперсии и стандартного 

отклонения. Диаграммы 

рассеивания двух наблюдаемых 

величин. Линейная связь на 

диаграмме рассеивания. 

Практическая работа 

Осваивать понятия: дисперсия и 

стандартное отклонение, использовать эти 

характеристики для описания рассеивания 

данных. Выдвигать гипотезы об 

отсутствии или наличии связи по 

диаграммам рассеивания. Строить 

диаграммы рассеивания по имеющимся 

данным, в том числе с помощью цифровых 

ресурсов 

Введение в теорию графов 3 Дерево. Дерево случайного 

эксперимента. Свойства деревьев: 

единственность пути, связь между 

числом вершин и числом рёбер. 

Понятие о плоских графах. Решение 

задач с помощью деревьев 

Осваивать понятия: дерево как граф без 

цикла, висячая вершина (лист), ветвь 

дерева, путь в дереве, диаметр дерева. 

Изучать свойства дерева: существование 

висячей вершины, единственность пути 

между двумя вершинами, связь между 

числом вершин и числом рёбер. Решать 

задачи на поиск и перечисление путей в 

дереве, определение числа вершин или 

рёбер в дереве, свойства плоских графов 

Логика 2 Логические союзы «И» и «ИЛИ». 

Связь между логическими союзами 

и операциями над множествами. 

Использование логических союзов в 

алгебре 

Изучать методы и структуру 

математических утверждений, 

содержащих логические союзы. Осваивать 

использование логических союзов при 

построении систем и совокупностей 

уравнений и неравенство от противного 
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Операции над случайными 

событиями. Сложение 

вероятностей 

3 Случайные события как множества 

элементарных событий. 

Противоположные события. 

Операции над событиями. Формула 

сложения вероятностей 

Осваивать понятия: взаимно 

противоположные события, операции над 

событиями, объединение и пересечение 

событий, совместные и несовместные 

события. Изучать теоремы о вероятности 

объединения двух событий (формулы 

сложения вероятностей). Решать задачи, в 

том числе текстовые, на вычисление 

вероятностей объединения и пересечения 

событий с помощью числовой прямой, 

диаграмм Эйлера 

Условная вероятность, 

умножение вероятностей, 

независимые события 

5 Правило умножения вероятностей. 

Условная вероятность. 

Представление случайного 

эксперимента в виде дерева. 

Независимые события 

Осваивать понятия: правило умножения 

вероятностей, условная вероятность, 

независимые события, дерево случайного 

опыта. Решать задачи на определение и 

свойства независимых событий. Решать 

задачи на поиск вероятностей с 

использованием дерева случайного опыта 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

5 Рассеивание данных в числовых 

массивах. Операции над 

множествами и событиями. 

Вероятность случайного события. 

Сложение и умножение 

вероятностей. Деревья и плоские 

графы 

Повторять изученное и выстраивать 

систему знаний. Решать задачи на 

представление и описание данных с 

помощью изученных характеристик. 

Решать задачи с применением графов. 

Решать задачи на нахождение вероятности 

случайного события по вероятностям 

элементарных событий. Решать задачи на 

нахождение вероятностей объединения и 

пересечения событий, в том числе 

независимых, с использованием 

графических представлений 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 34   
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ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

9 класс 

Название раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

Повторение курса 8 класса 3 Представление данных. 

Описательная статистика. Операции 

над событиями. Независимость 

событий. Деревья и плоские графы 

Повторять изученное и выстраивать 

систему знаний. Решать задачи на 

представление и описание данных. Решать 

задачи на нахождение вероятностей 

объединения и пересечения событий, в том 

числе независимых с использованием 

графических представлений и дерева 

случайного опыта 

Элементы комбинаторики 6 Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и 

факториал. Число сочетаний и 

треугольник Паскаля. Свойства 

чисел сочетаний. Бином Ньютона. 

Решение задач с использованием 

комбинаторики 

Осваивать понятия: комбинаторное 

правило умножения, упорядоченная пара, 

тройка объектов, перестановка, факториал 

числа, сочетание число сочетаний, 

треугольник Паскаля. Решать задачи на 

перечисление комбинаций, количества 

элементарных событий, нахождение 

вероятностей событий с применением 

комбинаторики, в том числе с 

использованием треугольника Паскаля. 

Решать задачи на применение числа 

сочетаний в алгебре (сокращённое 

умножение, бином Ньютона) 

Геометрическая 

вероятность 

3 Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из фигуры 

на плоскости, из отрезка, из дуги 

окружности 

Осваивать понятие геометрической 

вероятности. Решать задачи на 

нахождение вероятностей в опытах, 

представимых как выбор точек из фигуры 

на плоскости (многоугольника, круга), из 

отрезка или дуги окружности, из 



593 

числового промежутка 

Испытания Бернулли 6 Испытания. Успех и неудача. Серия 

испытаний до первого успеха. 

Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. Случайный 

выбор из конечного множества 

Осваивать понятия: испытание, 

элементарное событие в испытании (успех 

и неудача), серия испытаний, наступление 

первого успеха (неудачи), серия 

испытаний Бернулли. Решать задачи на 

нахождение вероятностей событий в серии 

испытаний до первого успеха. Решать 

задачи на нахождение вероятностей 

событий в серии испытаний Бернулли, в 

том числе с помощью цифровых ресурсов 

Случайная величина 3 Случайная величина и 

распределение вероятностей. 

Примеры случайных величин. 

Важные распределения – число 

попыток в серии испытаний до 

первого успеха и число успехов в 

серии испытаний Бернулли 

(геометрическое и биномиальное 

распределения) 

Осваивать понятия: случайная величина, 

значение случайной величины, 

распределение вероятностей. Изучать, в 

том числе с помощью цифровых ресурсов, 

и обсуждать примеры дискретных и 

непрерывных случайных величин (в том 

числе рост и вес человека, численность 

населения, стоимость товаров и услуг), 

случайных величин, связанных с 

изученными случайными опытами 

Числовые характеристики 

случайных величин 

6 Математическое ожидание 

случайной величины. Физический 

смысл математического ожидания. 

Примеры использования 

математического ожидания. 

Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины. 

Свойства математического 

ожидания и дисперсии. 

Математическое ожидание и 

Осваивать понятия: математическое 

ожидание случайной величины, дисперсия 

и стандартное отклонение случайной 

величины. Решать задачи на вычисление 

математического ожидания и дисперсии 

дискретной случайной величины по 

заданному распределению, в том числе 

задач, связанных со страхованием и 

лотереями. Знакомиться с математическим 

ожиданием и дисперсией некоторых 
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дисперсия изученных 

распределений 

распределений, в том числе распределения 

случайной величины «число успехов» в 

серии испытаний Бернулли 

Закон больших чисел 3 Неравенство Чебышева. Закон 

больших чисел. Математические 

основания измерения вероятностей. 

Роль и значение закона больших 

чисел в науке, в природе и 

обществе, в том числе в 

социологических обследованиях и в 

измерениях 

Изучать частоту события в 

повторяющихся случайных опытах как 

случайную величину. Знакомиться 

законом больших чисел как 

математическим выражение 

статистической устойчивости частот и 

средних значений. Решать задачи на 

измерение вероятностей с помощью 

частот. Обсуждать роль закона больших 

чисел в обосновании частотного метода 

измерения вероятностей, в природе и в 

обществе 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

4 Вероятности случайных событий. 

Элементы комбинаторики. Серия 

испытаний Бернулли. Случайные 

величины и распределения. 

Числовые характеристики 

случайных величин. Закон больших 

чисел 

Повторять изученное и выстраивать 

систему знаний. Решать задачи на 

нахождение вероятностей в сериях 

независимых испытаний, в том числе с 

помощью комбинаторных фактов и 

формул. Решать задачи на определение 

свойств распределений, нахождение 

математических ожиданий и дисперсий 

изученных распределений. Обсуждать 

роль закона больших чисел в науке, в 

природе и в обществе 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Учебник «Алгебра. 7 класс»  под ред. Ю.Н. Макарычева и других. -М.: 

Просвещение, 2018. (ФГОС) 

2. Учебник «Алгебра. 8 класс»  под ред. Ю.Н. Макарычева и других. -М.: 

Просвещение, 2018. (ФГОС) 

3. Учебник «Алгебра. 9 класс»  под ред. Ю.Н. Макарычева и других. -М.: 

Просвещение, 2018. (ФГОС) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Макарычев Ю.Н. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса с 

углублённым изучением математики.  

2. Макарычев Ю.Н. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса с 

углублённым изучением математики. 

3. Макарычев Ю.Н. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса с 

углублённым изучением математики. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
https://oge.sdamgia.ru/  

https://etudes.ru/ 

Информатика. Углубленный уровень 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной 

речи. Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин 

«информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. 

Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, 

пробел). Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много 

информации» невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 

восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. 

Все данные в компьютере – тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука 

Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). 

Количество символов, представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи 

любого текстового сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 

стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в 

пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер 

(длина) текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки 

https://oge.sdamgia.ru/
https://etudes.ru/
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зрения формализации обыденного представления о количестве информации: не 

рассматривается вопрос «новизны» информации; не учитывается возможность 

описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита и 

способа кодирования. 

Бит и байт – единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и 

перспективах развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных 

компьютеров и внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста 

этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов – 

текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 

космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 

обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 

исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость 

формального описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он 

находится, а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение 

моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных 

начальных данных (начальной обстановке). 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, 

логические операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений 

исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для 

каждого»). Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. 

Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. 

Процессор, оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства 

коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование 
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компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст 

графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная 

публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление 

таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения 

компьютеров для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека 

и общества. Основные этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. 

Решение информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её 

подкреплённости доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по 

каналу связи, пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, 

чат, форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 

модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач: построение математической модели, её 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 

предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 

информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. 

Базовые представления о правовых аспектах использования компьютерных программ 

и работы в сети Интернет. 
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Развернутое тематическое планирование 

 «Информатика и ИКТ» 8 класс 

34 часа 

N Тема урока Кол

. 

час

ов 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 Техника безопасности 0,5 инструк

таж 

зачет конспект 

Повторение  7,5 часов 

1 Типы данных паскаля, операции 0,5 

Повторе

ние и 

решение 

задач 

опрос 

работа с 

конспектом, 

задачи 

2 Основные алгоритмические 

конструкции (ветвление, циклы) 

1 работа с 

конспектом, 

задачи 

3 Базовые алгоритмы целочисленной 

арифметики 

1 работа с 

конспектом, 

задачи 

4 Алгоритмы работы с потоком 

данных 

1 работа с 

конспектом, 

задачи 

5-7 Лабораторная работа  3 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

8 Контрольная работа  1 Письм. 

раб. 

  

3.3. Основы  программирования 2 часа 

9 Этапы решения задач на ЭВМ. 

Отладка программы, типы ошибок.  

Тестирование программы. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла 

опрос Работа с 

конспектом 

10 Способы и средства отладки 

программ. 

1 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

3.2 Организация данных  11 часов 

11 Понятие массива, индексация 

элементов в массиве. Описание 

массива, ввод, вывод массивов. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

12 Базовые алгоритмы работы с 

одномерными массивами: 

нахождение максимального 

элемента, определение количества 

элементов с заданным свойствами 

1 Разработ

ка и 

написан

ие 

програм

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 
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и другие. м 

13-

14 

Лабораторная работа.  2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

15 Определение свойств массива; 

поиск элемента в массиве.   

1 Разработ

ка и 

написан

ие 

програм

м 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

16-

17 

Лабораторная работа 2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

18 Перемещение элементов в массиве. 1 Разработ

ка и 

написан

ие 

програм

м 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

19-

20 

Лабораторная работа  2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

21 Контрольная работа   1 Письм. 

раб. 

  

3.3 Основы программирования 13 часов 

22 Понятие подпрограммы. Функции в 

паскале. Описание и вызов 

функции. Формальные и 

фактические параметры функции. 

Решение задач. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла. 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

23 Решение задач. 1 Разработ

ка и 

написан

ие 

програм

м 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

24-

26 

Лабораторная работа.  3 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

27 Процедуры в паскале. Параметры- 

значения и параметры-переменные. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла. 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

28-

29 

Решение задач. 2 Разработ

ка и 

написан

ие 

програм

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 
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30-

31 

Лабораторная работа  2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

32 Итоговая контрольная работа  1 Письм. 

раб. 

  

33-

34 

Резерв времени 2    

Развернутое тематическое планирование 

«Информатика и ИКТ» 9 класс 

68 часов 

N Тема урока Кол

. 

час

ов 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 Техника безопасности 0,5 инструк

таж 

зачет конспект 

Повторение  7,5 часов 

1 Типы данных и основные 

конструкции паскаля. 

0,5 
 

 
 

Работа с 

конспектом, 

задачи 

2 Базовые алгоритмы целочисленной 

арифметики. 

1 

Повторе

ние и 

решение 

задач 

опрос 

Работа с 

конспектом, 

задачи 

3 Процедуры и функции, их 

использование в программах. 

1 Занятие 11, 

12, работа с 

конспектом, 

задачи 

4 Алгоритмы работы с одномерными 

массивами 

1 Занятие 17, 

работа с 

конспектом, 

задачи 

5-7 Лабораторная работа  3 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

8 Контрольная работа  1 Письм. 

раб. 

  

3.2 Организация данных  5 часов 

9 Система типов паскаля, скалярные 

и структурированные типы. 

Порядковые типы и их свойства. 

Перечислимый и интервальные 

типы. Функции для работы с 

порядковыми типами.  

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла 

Решение 

задач. 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

10 Символьный тип. Функции для 

работы с символьным типом.  

1 Объясне

ние 

опрос Занятие 14, 

работа с 
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нового 

материа

ла 

Решение 

задач. 

конспектом, 

задачи 

11 Решение задач. 1 разработ

ка и 

написан

ие 

програм

м 

опрос задачи 

12-

13 

Лабораторная работа  2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

3.3 Основы программирования 4 часа 

14 Оператор выбора CASE.  1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла 

Решение 

задач. 

опрос Стр. 333, 

задачи 

15-

16 

Лабораторная работа  2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

17 Контрольная работа (символьный 

тип, case) 

1 Письм. 

раб. 

  

3.2 Организация данных  19 часов 

18 Строки, описание, ввод-вывод 

строк. Операции над строками. 

Процедуры и функции для работы 

со строками.  

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла 

Решение 

задач. 

опрос Занятие 14, 

работа с 

конспектом, 

задачи 

19 Алгоритмы работы с отдельными 

символами: подсчет определенных 

символов и групп символов, 

формирование новой строки. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла 

Решение 

задач. 

опрос Занятие 14, 

работа с 

конспектом, 

задачи 

20 Базовые алгоритмы: выделение 

слов, работа со словами. 

1 Объясн

ение 

нового 

матери

ала 

опрос Занятие 14, 

работа с 

конспектом, 

задачи 
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Решени

е задач 

. 

21-

22 

Лабораторная работа  2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

23 Вставка и удаление символов и 

слов в строке, работа с числами в 

строке. 

1 Разработ

ка и 

написан

ие 

програм

м 

опрос Занятие 14, 

работа с 

конспектом, 

задачи 

24-

25 

Лабораторная работа  2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

26 Контрольная работа. 1 Письм. 

раб. 

  

27 Понятие многомерного массива. 

Описание, ввод, вывод 

многомерных массивов. Двумерный 

массив, индексация элементов в 

массиве. Операции над массивами. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла. 

опрос Занятие 22, 

работа с 

конспектом, 

задачи 

28-

29 

Базовые алгоритмы работы с 

двумерными  массивами: 

нахождение максимального 

элемента, определение количества 

элементов с заданным свойством, 

перемещение элементов в массиве, 

заполнение массива по 

определенному правилу, поиск 

строки или столбца с 

определенными свойствами. 

2 Разработ

ка и 

написан

ие 

програм

м 

опрос Занятие 22, 

работа с 

конспектом, 

задачи 

30-

32 

Лабораторная работа  3 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

33 Алгоритмы перемещения, удаления 

и вставки строк/столбцов в массиве. 

1 Разработ

ка и 

написан

ие 

програм

м 

опрос Занятие 23, 

работа с 

конспектом, 

задачи 

34-

35 

Лабораторная работа  2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

36 Контрольная работа. 1 Письм. 

раб. 

  

4.2 Основы логики и логические основы компьютера 4 часа 

37 Алгебра логики, переменные и 

константы алгебры логики. 

1 Объясне

ние 

опрос задачи 
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Операции отрицания, конъюнкции, 

дизъюнкции, таблицы истинности.  

Приоритет операций.  

нового 

материа

ла. 

Решение 

задая. 

38 Логические выражения, построение 

таблиц истинности логических 

выражений 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла. 

Решение 

задая. 

опрос задачи 

39 Решение задач 1 Решение 

задач 

опрос задачи 

40 Контрольная работа. 1 Письм. 

раб. 

  

Повторение 4 часа. 

41 Системы счисления. Перевод из 

одной системы счисления в другую. 

1 Решение 

задач 

опрос задачи 

42 Информация и ее измерение. 1 Решение 

задач 

опрос задачи 

43. Решение задач 1 Решение 

задач 

опрос задачи 

44 Контрольная работа. 1 Письм. 

раб. 

  

1.2. Организация вычислений с помощью компьютера 8 часов 

45 Табличные расчеты и электронные 

таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: тексты, 

числа, формулы. Манипулирование 

фрагментами таблицы: вставка, 

удаление, копирование строк, 

столбцов, диапазонов. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла.  

опрос §31-§33, 

работа с 

конспектом. 

46 Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. 

Построение графиков и диаграмм с 

помощью электронных таблиц. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла.  

опрос §31-§33, 

работа с 

конспектом. 

47-

48 

Лабораторная работа (создание 

электронной таблицы для решения 

расчетной задачи) 

2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

49 Решение задач с использованием 

условной и логических функций. 

Сортировка и фильтрация. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

опрос §31-§33, 

работа с 

конспектом. 
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ла. 

50-

52 

Лабораторная работа  3 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

1.5. Телекоммуникационные системы 3 часа 

53 Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования, технические 

устройства.  

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла.  

опрос §20,§22, 

работа с 

конспектом. 

54 Информационные услуги 

компьютерных сетей: электронная 

почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – 

Всемирная паутина. Поисковые 

системы Интернета. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла.  

опрос §21-§23, 

работа с 

конспектом. 

55 Лабораторная работа  1 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 

2.1. Информационные и компьютерные модели 2 часа. 

56 Понятие модели; модели натурные 

и информационные. Назначение и 

свойства моделей. Виды 

информационных моделей: 

вербальные, графические, 

математические, имитационные.  

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла.  

опрос §24, работа 

с 

конспектом. 

57 Табличные модели. 1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла.  

опрос §25, работа 

с 

конспектом. 

1.3. Системы хранения и поиска данных 4 часа 

58 Понятие базы данных (БД). 

Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. 

Системы управления БД (СУБД) и 

принципы работы с ними. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла.  

опрос §26, §27 

работа с 

конспектом. 

59 Просмотр и редактирование БД. 

Поиск, удаление и сортировка 

записей. 

1 Объясне

ние 

нового 

материа

ла.  

опрос §28 – §30, 

работа с 

конспектом. 

60-

61 

Лабораторная работа 

(Проектирование и создание 

однотабличной БД с 

использованием электронной 

таблицы) 

2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. раб. 
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62-

68 

Повторение и подготовка к ГИА 7    

Физика. Углублённый уровень 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7 – 9 классов и 

полностью соответствует требованиям ФГОС и авторской программе.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Учебный план для школы отводит для обязательного изучения физики на ступени 

основного общего образования 3 учебных часа в неделю в 7 классах, по 4 учебных 

часа в неделю в 8 и 9 классах. 

Сроки реализации программы: 2023-2024 учебный год. 

Методические пособия:  

Физика. 7–9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. 

Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 

2017. –76, [2] с. 

Физика. 7–9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2015. –400 с. 

учебно-методического комплекта (УМК) по учебному предмету «Физика» для 7-9 

классов А. В. Перышкина Н.В. Филонович, Е. М. Гутник. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее 

законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится 

к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании 

общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых 

явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает 

основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. 

Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических 

явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех 

естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике 

необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. 

Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике 
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приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым 

вопросам. 

С 7-го класса учащиеся знакомятся с методами исследования в физике. Особая 

роль как метода познания окружающей действительности, принадлежит 

эксперименту, носящему исследовательский характер. Учащиеся познают мир через 

собственные чувственные восприятия, обучаясь строить гипотезу и проводить ее 

экспериментальную проверку. Учатся проводить измерения, оценивать погрешность 

прямого измерения, оформлять практическую работу и записывать значения 

физических величин с помощью стандартного вида чисел, с возможностью 

привлечения компьютерных технологий для обработки результатов. В процессе 

исследовательской деятельности учащиеся знакомятся с механическими явлениями. 

В основе изучения физики на I ступени лежит метод практического получения и 

проверка знаний, приобретение знаний через чувственные восприятия. Однако 

достойное место занимает математика как метод доказательств. Так, знания, 

полученные из других предметов по теме: "Равномерное прямолинейное движение", 

развиваются в процессе исследования уравнений движения и их графической 

интерпретации. В дальнейшем идея функциональной зависимости развивается на 

материале 7- го класса (и в последующих классах) на физических примерах: 

зависимости давления твердого тела от площади опоры  и силы, действующей 

перпендикулярно ей; давления жидкости от плотности и высоты гидростатического 

столба; массы тела от плотности вещества и объема тела; выталкивающей силы от 

плотности жидкости (газа) и объема погруженной части тела и т.д. 

Материал  физики  8-го  класса  –  тепловые,  электрические  и  магнитные  

явления  основывается  на  теории  строения вещества. При объяснении строения 

атомов (молекул) знакомят учащихся с идеями квантовой механики, которая является 

одним из основных направлений развития современной физики. Знание строения 

металлов позволяет-правильно обосновать причину их высокой теплопроводности и 

электропроводности. Знакомство со строением кристаллических и аморфных тел 

позволяет объяснить их физические свойства и более точно раскрыть тему 

"Плавление и кристаллизация". При изучении тепловых машин развивается идея 

закона сохранения энергии. Введение формулы КПД для тепловой машины 

подчеркнет в очередной  раз  невозможность  существования  вечного  двигателя  I  и  

II  рода.  Для  развития  понятия  силы  при  изучении электростатических 

взаимодействий предполагается ознакомить учащихся с законом Кулона. Роль 

источника тока и его работа рассматривается на примере элемента Вольта. 

Целесообразно ввести характеристики источника тока – "ЭДС" и "внутреннее 

сопротивление". Естественным развитием понятия "ЭДС" источника и идеи закона 

сохранения энергии будет введение закона Ома для полной цепи. Важно провести 

сравнение  физических  величин  –  ЭДС"  и  "напряжение",  в результате подчеркнув 

постоянство первой и изменчивость последней. При рассмотрении физической 
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величины "сопротивление" анализируется ее зависимость от размеров и форм 

проводника, от вещества и его состояния. Уместно ознакомить учащихся с 

конкретной зависимостью удельного сопротивления металлов от температуры. 

Практическое проявление электромагнитных явлений требует разъяснения принципа 

действия соответствующих установок. Поэтому необходимо дать учащимся 

представление об электромагнитной индукции с демонстрацией эффектных опытов 

Фарадея. Идея закона сохранения энергии реализуется через его частный случай – 

правило Ленца. 

Глубокое изучение физики (раздел "Механика") начинается в 9-м классе. Этому 

соответствуют возрастные особенности учащихся и их математическая подготовка. 

Необходимые элементы математического анализа ("производная" и ее графическая 

интерпретация), вводятся на уроках физики с использованием материала курса. Через 

содержание механики реализуются идеи относительности, симметрии, соответствия, 

сохранения. Курс физики проводит идею границ применения законов, и в частности, 

на примере закона сложения скоростей. Законы Ньютона и всемирного тяготения 

рассматриваются в связи с законами Кеплера. 

Цели изучения физики в школе, следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях. Физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 
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• овладение учащимися такими общенаучными  понятиями, как природное 

явление, эмпирический факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе физики изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В 

процессе вычислений, измерений, объяснений физических явлений, поиска решения 

задач у учеников формируются и развиваются основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать 

разнообразные явления, обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  

анализ и преобразование информации, используя при решении самых разных 

физических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). 

Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные 

пути работы с физическим содержанием, требующие различного уровня логического 

мышления. 

Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. 

В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, 

оценивать и корректировать полученный результат. 

Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется знакомство с 

физическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием физических терминов и понятий, формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся 

работать в парах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные 

усилия и практические действия, является важнейшим умением для современного 

человека. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутри предметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного и исторического подходов к 

изучению природы с акцентом на комплексный взгляд на изучаемое явление и точку 
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зрения других дисциплин, изучающих природу (химия, биология и т.п.). Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

физики основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания природы, постановке проблем, требующих от  учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Содержание курса направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследователь- скую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Формы деятельности: индивидуальная и групповая, в парах. 

Основные формы и методы курса: лабораторные и практические работы, работа с 

Интернет- ресурсами, эксперимент, работа с учебной литературой, зачёт. 

Образовательные технологии: технология проектов, ИКТ, проблемного обучения, 

элементы разноуровневого обучения, здоровье сберегающие технологии, системно-

деятельностный подход, технологии формирующего оценивания. 

Приоритетные виды и формы контроля 

Виды контроля: в соответствии с требованиями Стандарта осуществляется: 

текущий контроль (в письменной и устной форме. В форме самостоятельных работ, 

тестов, физических диктантов). Тематический контроль: выбираются ключевые 

вопросы программы и по ним дается тест на 10-15 мин; а также контрольная работа 

по теме. Промежуточный контроль- выставляются оценки за четверть и за год. В 

конце учебного года- итоговая контрольная работа. 

Формы контроля: экспресс-контроль, фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, устные и письменные работы (тестирование), лабораторные работы, 

творческие работы, проекты, самооценка, самоконтроль, собеседование по теме, 

краткая самостоятельная работа, формирующее оценивание, теоретические зачеты. 

Отметки выставляются в соответствии с «Положением о текущем, 

промежуточном и итоговом контроле в МАОУ «СОШ № 146». 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

Пояснительная записка. 

В ней представлены общая характеристика программы, место курса в учебном 

плане, сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, 

информация об используемом учебно-методическом комплекте, показан вклад 
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предмета в общее образование, влияние на развитие межпредметных связей. 

Изложены общая характеристика курса, цели обучения и приоритетные формы и 

методы работы с учащимися. А также сроки реализации рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Указаны личностные, предметные, и метапредметные результаты, с указанием 

для каждого класса контрольно- измерительных материалов (КИМов) и 

инструментов для оценивания результатов. 

Содержание учебного предмета. 

В этом разделе содержатся темы разделов курса, их краткое содержание и 

количество часов необходимое на их изучения. 

Указан перечень разделов курса, последовательность их изучения с указанием 

количества часов на изучение каждого раздела и каждой темы урока. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса физики для 7 – 9 классов основной школы: 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; уважение к творцам науки и техники; отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля 

и оценки результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 
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3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 
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7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 7 классе 

являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике (закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 

сохранения энергии); 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 8 классе 

являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы 

испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, отражение и 

преломление света, электромагнитная индукция; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока 

от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике (закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца); 
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5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). ) 

8) понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании 

9) знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 9 классе 

являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим токов, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, 

дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость ускорение, 

массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины,  

объема  газа от давления при постоянной температуре, силы  тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади  поперечного сечения и материала, направления индукционного 

тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 
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4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике (законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца); 

5) понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

6) знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- 

частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. 

Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель 

процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

7) умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

8) умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

9) знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 

10) понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

11) представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

12) знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

13) объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение 

сути закона Э. Хаббла; 

14) знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

15) сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет- гигантов и находить в них общее и 

различное. 

16) способность использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Физика 7 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 
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Физика и ее роль в познании окружающего мира.  

Физика – наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные методы изучения, их различие. Понятие о 

физической величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные 

приборы. Цена деления шкалы прибора. Нахождение погрешности измерения.  

Современные  достижения  науки.  Роль физики и ученых нашей страны в развитии 

технического прогресса. Влияние технологических процессов на окружающую среду. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества 

состоят из  отдельных  частиц. Молекула – мельчайшая частица вещества. Размеры 

молекул. Диффузия в жидкостях, газах  и  твердых  телах.  Связь скорости диффузии 

и температуры тела. Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания 

тел. Агрегатные состояния  вещества. Особенности трех агрегатных состояний 

вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 

Взаимодействие тел. Масса и сила  

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы 

пути  в  СИ.  Равномерное  и неравномерное движение. Относительность движения. 

Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные 

физические величины. Определение скорости. Определение пути, пройденного телом 

при  равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение 

времени движения тел. Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и 

технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса – мера 

инертности тела. 

Инертность – свойство тела. Определение массы тела в результате его 

взаимодействия с другими телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. 

Плотность вещества. Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости 

от его агрегатного состояния. Определение массы тела по его объему и плотности, 

объема тела по его массе и плотности. Изменение скорости тела при действии на него 

других тел. Сила – причина изменения скорости движения, векторная физическая 

величина. Графическое изображение силы.  Сила –  мера  взаимодействия  тел.  Сила  

тяжести.  Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от 

массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Опытные подтверждения существования силы упругости.  Закон  Гука.  

Вес  тела.  Вес тела – векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Изучение устройства динамометра. 

Измерения сил с помощью динамометра. Равнодействующая сил. Сложение  двух  
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сил, направленных по одной прямой в одном направлении и в противоположных. 

Графическое изображение равнодействующей двух сил. Сила трения. Измерение 

силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения 

качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. 

Способы увеличения и уменьшения трения. 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела». 

Лабораторная работа №6 «Градирование пружины и измерение сил 

динамометром». 

Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкасающихся тел и прижимающей силы». 

Контрольная работа №1 по темам: «Механическое движение. Масса. Плотность 

вещества». 

Контрольная работа №2 по темам: «Вес тела. Графическое изображение сил. 

Силы. Равнодействующая сил». 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение 

способов изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления 

газа. Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры. Различия 

между твердыми телами, жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и 

газом. Закон Паскаля. Наличие давления внутри жидкости. Увеличение давления с 

глубиной погружения. Обоснование расположения поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной 

плотностью – на разных уровнях. Устройство и действие шлюза. Атмосферное 

давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного давления. Определение 

атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие 

предметы. Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. Использование 

его при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных 

высотах. Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического 

манометров. Принцип действия поршневого жидкостного насоса и гидравлического 

пресса. Физические основы работы гидравлического пресса. Причины возникновения 

выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание 

тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его 

плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и 

воздушный транспорт. 
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Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». Лабораторная работа №9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости». 

Кратковременная контрольная работа №3 «Давление твердого тела». 

Кратковременная контрольная работа №4 «Давление в жидкости и газе. Закон 

Паскаля». 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность – характеристика 

скорости выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия 

рычага. Момент силы – физическая величина, характеризующая действие силы. 

Правило моментов. Устройство и действие рычажных весов. Подвижный и 

неподвижный блоки – простые механизмы. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Центр 

тяжести различных твердых тел. Статика – раздел механики, изучающий условия 

равновесия тел. Условия равновесия тел. Понятие о полезной и полной работе. КПД 

механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД наклонной плоскости. Энергия. 

Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над 

землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость 

кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход одного вида 

механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага». 

Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». Кратковременная контрольная работа №5 «Работа и мощность. 

Энергия». 

Резервное время  

Повторение и обобщение знаний по темам курса физики 7 класса. Контрольная 

работа №6 «Итоговая». 

Основные знания и умения учащихся 7-х классов 

Учащимся 

необходимо знать: 

Методы изучения природы; основные положения 

молекулярно-кинетической теории и их практическое 

обоснование; единицы измерения перечисленных: 

физических величин, кратные и дольные единицы 

метрической системы мер 

Понятия: Физические величины, цена деления, относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы, 

траектория движения, абсолютная погрешность, 

измерительная погрешность, инструментальная 

погрешность, простые механизмы (блок, наклонная 

плоскость, рычаг). 

Физические 

величины: 

Скорость движения, перемещение, путь, масса, плотность 

вещества, сила, сила упругости, коэффициент упругости, 
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сила тяжести, вес тела, сила трения, давление, сила давления, 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, 

механическая энергия, кинетическая и 

потенциальная энергии, момент силы, плечо силы, 

коэффициент полезного действия (КПД). 

 

Физические явления: Диффузия, броуновское движение, механическое движение, 

инерция, деформация, взаимодействие тел, невесомость, 

атмосферное давление. 

Назначение 

приборов и 

устройств: 

Барометра, манометра, шлюза, водяного насоса, рычага, 

подвижного и неподвижного блоков, рычажных весов, 

динамометра, гидравлического пресса и тормоза, 

водопровода, ареометра. 

Законы: Гука, Паскаля, Архимеда 

Необходимо уметь: Определять цену деления прибора и проводить измерения с 

помощью мензурки, барометра, манометра, весов, 

динамометра, секундомера, штангенциркуля, микрометра; 

пользоваться таблицами физических величин; определять и 

записывать результат измерений с учетом 

погрешностей; переводить физические величины из одной- 

метрической системы единиц в другую; изображать на 

чертеже силы в заданном масштабе (с учетом точки 

приложения); строить и читать графики зависимостей: 

скорости от времени (по этому графику находить путь), пути 

от времени (по этому графику находить скорость тела), 

плотности вещества от объема (при постоянной массе), 

давления от действующей силы (при постоянной площади), 

давления от площади (при постоянной 

силе); градуировать шкалу прибора 

Решать задачи: с применением законов Паскаля, Архимеда, Гука, 

Тепловые явления  

Физика 8 класс (136 часов, 4 часа в неделю) 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и 

скорости движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых 

телах. Превращение энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия 

тела. Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее 

уменьшение при совершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела 

путем теплопередачи.  Теплопроводность.  Различие  теплопроводностей  

различных  веществ.  Конвекция   в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. 

Передача энергии излучением. Особенности видов тепло передачи. Количество 

теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Формула 

для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. Топливо как источник 
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энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета количества 

теплоты,  выделяемого  при  сгорании топлива. Закон сохранения механической 

энергии. Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение 

внутренней энергии в механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. 

Закон сохранения и превращения энергии в природе. Агрегатные состояния 

вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. Температура плавления. 

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о молекулярном 

строении вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации. Парообразование и 

испарение. Скорость испарения. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов 

испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры 

при кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации. Влажность  воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. 

Психрометр. Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение  

закона  сохранения  и превращения  энергии  в  тепловых двигателях. Устройство и 

принцип действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы 

при использовании ДВС. Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД 

теплового двигателя. 

Лабораторная работа №1 «Определение количества теплоты при смешивании 

воды разной температуры». Лабораторная работа №2 «Определение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

Лабораторная работа №3 «Определение относительной влажности воздуха». 

Контрольная работа №1 «Тепловые явления». 

Кратковременная контрольная работа №2 «Нагревание и плавление тел». 

Контрольная работа №3 «Изменение агрегатных состояний вещества. Тепловой 

двигатель». 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно 

и разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом 

поле. Поле как особый вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон – 

частица с наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического  заряда.  

Строение  атома.  Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов 

водорода, гелия, лития. Ионы. Объяснение на основе знаний о строении атома 

электризации тел при соприкосновении, передаче части электрического заряда от 

одного тела к другому. Закон сохранения электрического заряда. Деление веществ по 

способности проводить электрический ток на проводники, полупроводники и 
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диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. Электрический ток. 

Условия существования электрического тока. Источники электрического тока. 

Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на 

схемах электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения электрического тока в проводнике. Действия электрического тока. 

Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Направление 

электрического тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для 

определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение 

амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое 

напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. Измерение 

напряжения вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления 

его шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при 

постоянном сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависимость 

силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка 

цепи. Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и площадью 

поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. Принцип действия и 

назначение реостата. Подключение реостата в цепь. Последовательное соединение 

проводников. Сопротивление последовательно соединенных проводников. Сила тока 

и напряжение в цепи при последовательном соединении. 

Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух параллельно 

соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном 

соединении. Работа электрического тока. Формула для  рас  чета  работы  тока. 

Единицы работы тока. Мощность электрического тока. Формула для расчета 

мощности тока. Формула для вычисления работы электрического тока через 

мощность и время. Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет 

стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для расчета количества 

теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему электрического тока. 

Закон Джоуля–Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа 

электрического поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. 

Различные виды ламп, используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. 

Тепловое действие тока. Электрические нагревательные приборы. Причины 

перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители. 

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках». Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи». 

Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и его регулирование реостатом». 

Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе». 



621 

Кратковременная контрольная работа №4 «Электризация тел. Строение атома». 

Контрольная работа №5 «Сила тока, напряжение, сопротивление». 

Контрольная работа №6 «Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Конденсатор». 

Электромагнитные явления  

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным 

полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Способы 

изменения магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном поле. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство 

и принцип действия электродвигателя постоянного тока. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели)». Контрольная работа №7 «Электромагнитные явления». 

Световые явления  

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный 

источник света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон 

прямолинейного распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и 

лунное затмения. Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела 

двух сред. Отражение света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. 

Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском зеркале.   Мнимое    

изображение.    Зеркальное    и    рассеянное    отражение    света.    Оптическая    

плотность    среды. Явление преломления света. Соотношение между углом падения 

и углом преломления.  Закон  преломления  света. Показатель преломления двух 

сред. Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения 

на сетчатке глаза. 

Лабораторная работа №11 «Изучение свойств изображения в линзах». 

Кратковременная контрольная  работа  №8  «Законы  отражения  и  преломления  

света».  Контрольная  работа  №9 «Итоговая». 

Основные знания и умения учащихся 8-го класса 

Учащиеся должны 

знать: Понятия 

"ближний" и "дальний" порядок расположения молекул; 

солнечная атмосфера; температура плавления и 
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кристаллизации; аморфные вещества; положительный и 

отрицательный заряд; электрическое поле; дискретность 

электрического заряда; атом; ядро атома; электроны, протоны, 

нейтроны; электрическая цепь; последовательное и 

параллельное соединение проводников; магнитное 

поле; активные образования на Солнце (пятна, вспышки); 

магнитное поле Земли; фокус линзы; рассеивающая и 

собирающая линзы; изображение в прямом зеркале и линзах; 

недостатки зрения. 

Физические 

явления: 

тепловое движение; работа как способ изменения внутренней 

энергии; теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение); плавление и 

кристаллизация; электрический ток (в металлах, электролитах); 

электризация тел; короткое замыкание; электролиз 

(гальванопластика, гальваностегия, рафинирование); тень, 

полутень; солнечное и лунное затмения; отражение; 

преломление. 

Физические 

величины: 

внутренняя энергия; количество теплоты; удельная 

теплоемкость вещества; удельная теплота плавления 

(кристаллизации); удельная теплота сгорания топлива; КПД 

теплового процесса; 

электрический заряд; сила тока; электрическое напряжение; 

электрическое сопротивление; удельное электрическое 

сопротивление; работа и мощность электрического тока; угол 

отражения (падения); угол 

преломления; оптическая сила линзы. 

Физические 

приборы и 

устройства: 

калориметр; тепловой двигатель (двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина, паровая машина, реактивный 

двигатель); электроскоп; электрометр; реостат; гальванический 

элемент; аккумулятор; электромагнит; постоянный магнит; 

электромагнитное реле; электродвигатель; генератор 

электрического тока; линза; очки; фотоаппарат; проекционный 

аппарат. 

Законы: уравнение теплового баланса; закон сохранения для тепловых 

процессов; закон Ома для однородного участка цепи; законы 

отражения света. Практическое применение названных 

понятий и законов. 

Учащиеся должны 

уметь: применять: 

основные положения MKT для объяснения понятий 

внутренней энергии и ее изменения при тепловых процессах; 

положения электронной теории для объяснения: электризации 

тел при их соприкосновении, существования проводников и 

диэлектриков, электрического тока в металлах и электролитах, 

причины 

электрического сопротивления, нагревания проводника 

электрическим током. 
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Пользоваться 

таблицами: 

удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты сгорания 

топлива, температур плавления и кипения, удельной теплоты 

плавления и кристаллизации, удельной теплоты 

парообразования 

(конденсации), удельного сопротивления проводника. 

Читать графики: зависимости температуры тела от времени его нагревания 

(охлаждения), зависимости силы тока от 

сопротивления проводника (при постоянном напряжении) и 

напряжения на участке цепи (при постоянном сопротивлении 

проводника 

Знать устройство, 

принцип действия 

и уметь работать 

со следующими 

приборами и 

устройствами: 

термометром, калориметром, реостатом, электродвигателем, 

электромагнитом, 

электроизмерительными приборами (амперметром, 

вольтметром), гальваническим элементом, проекционным 

фонарем, фотоаппаратом. 

Решать задачи Чертить схемы простейших электрических цепей и собирать 

их. Получать изображение предмета с помощью линзы. 

Строить изображение предмета в плоском зеркале и в тонкой 

линзе 

Основы кинематики ( 

Физика 9 класс (136 часов, 4 часа в неделю) 

Механическое движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. 

Путь и перемещение. Вектора. Проекции. Действие с векторами. Мгновенная 

скорость и ускорение (используя "производную"). Равноускоренное движение по 

прямой. Определение перемещения с использованием понятия "интеграл". Графики 

зависимости кинематических величин от времени (с использованием 

геометрического образа понятия "производная"). Свободное падение. 

Относительность движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Угловая скорость. Связь угловой скорости с линейной. 

Центростремительное ускорение. Относительность движения при вращении системы 

отчета 

Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости.». Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально»; 

Контрольная работа № 1 по теме "Основы кинематики" 

Основы динамики Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил.  Третий  закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Центр тяжести. 

Движение под действием силы тяжести. 

Движение искусственных спутников Земли. Первая космическая скорость. Закон 

Кеплера. Сила упругости. Закон Гука Модуль Юнга. Механические свойства твердых 
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тел и материалов. Вес тела, движущегося по вертикали с ускорением. Невесомость. 

Неинерциальные системы отсчета. Сила инерции. Сила трения. Принцип 

относительности Галилея. Преобразования Галилея. Основные законы статики. Виды 

равновесия. Равновесие тел на опорах. Момент инерции. Вращение твердого тела 

вокруг неподвижной оси. Основное уравнение динамики для вращательного 

движения. Сравнение формул поступательного и вращательного движений. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение ускорения свободного падения.». 

Лабораторная работа № 4 «Определение жесткости пружины, модуля Юнга»; 

Лабораторная работа № 5 «Определение коэффициента трения скольжения»; 

Лабораторная работа № 6 «Изучение движения по окружности под действием сил 

упругости и тяжести»; 

Лабораторная работа № 7 «Изучение равновесия тела при действии на него 

нескольких сил, способных вызвать его вращение вокруг неподвижной оси». 

Контрольная работа № 2 по теме «Основы динамики» 

Законы сохранения в механике Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая работа постоянной и переменной 

силы. Потенциальная энергия тела, находящегося в поле силы тяжести. 

Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. Кинетическая энергия 

тела. Закон сохранения механической энергии,  закон  сохранения  энергии.  

Уравнение  Бернулли.  Подъемная сила крыла 

Лабораторная работа № 8 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Контрольная работа № 3 по теме "Закон сохранения импульса» Контрольная 

работа № 4 по теме «Закон сохранения энергии» 

Элементы статики) 

Равновесие тел. Момент силы. Условия равновесия твердых тел,  устойчивость  

тел, виды равновесия. Центр тяжести, способы определения центра тяжести. 

Лабораторная работа № 9 «Проверка условий равновесия рычага» 

Контрольная работа № 5 по теме «Элементы статики» 

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение.  Колебания  груза  на  пружине.  Свободные  колебания.  

Колебательная  система.  Маятник. 

Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Лабораторная работа № 10 "Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от его длины". 

Контрольная работа № 6 по теме "Механические колебания и волны. Звук." 
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Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звёзд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторная работа № 11 "Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром". Лабораторная работа № 12 "Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков". 

Лабораторная работа № 13 "Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона". Лабораторная работа № 14 "Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Контрольная работа № 3 по теме "Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер". 

Повторение.  

Обобщающее повторение основных тем. Итоговая контрольная работа. 

Основные знания и умения учащихся 9 класс 

Учащиеся должны знать: 

Понятия: 

• механика; кинематика; динамика; статика; 

материальная точка; относительность механического 

движения; инерциальные и неинерциальные системы 

отсчета; инертность 

тела; устойчивое, неустойчивое и безразличное 

равновесия; замкнутая система тел; 

математический маятник; громкость звука; высота тона; 

тембр звука 

Физические явления: • поступательное движение; невесомость; реактивное 

движение; механические колебания; собственные и 

вынужденные колебания; резонанс; гармонические 

колебания; 

механические волны; продольная и поперечная волны; 

звук; интерференция и дифракция 

Физические величины • путь; переменная, средняя и мгновенная скорости 

среднее и мгновенное ускорения; масса тела; сила; сила 

тяжести; сила величины упругости; вес тела; 

коэффициенты трения и 

упругости; сила трения (покоя, скольжения, качения); 
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сила инерции; момент силы; плечо 

силы; центр тяжести; центр масс; период; частота; 

угловая скорость (средняя и мгновенная); угловое 

ускорение (среднее и мгновенное); момент инерции; 

импульс тела; импульс силы; внутренние и внешние 

силы; реактивная сила; механическая работа; энергия; 

потенциальная и кинетическая энергии; полная 

механическая энергия; подъемная сила; амплитуда 

колебаний; тангенциальное и нормальное ускорения; 

длина 

волны; 

Физические приборы и 

устройства 

• штангенциркуль; микрометр; динамометр; 

секундомер; теллурий; трубка Ньютона; волновая 

машина. 

Законы, принципы, 

правила, уравнения 

• закон сложения скоростей, законы Ньютона, 

принцип относительности Галилея, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон Амонтона, аксиомы 

статики, правило моментов, закон сохранения 

импульса, закон сохранения и превращения 

механической энергии, 

закон сохранения и превращения энергии, уравнение 

Бернулли, границы применимости классической 

механики, законы Кеплера. 

Учащимся необходимо 

уметь 

• Проводить измерения с помощью 

штангенциркуля, микрометра, динамометра, 

секундомера; • измерять и вычислять физические 

величины: время, расстояние, скорость, ускорение, 

массу, силу, жесткость, коэффициент трения, момент 

силы, импульс тела, работу, мощность, КПД 

механизмов, период колебания маятника, ускорение 

свободного падения; • определять (абсолютную и 

относительную) погрешности физических величин и 

правильно записывать их численное значение с учетом 

погрешностей; • самостоятельно 

составлять отчет о лабораторной работе, тематические 

обобщающие конспекты; • строить и читать графики, 

выражающие зависимость кинематических величин от 

времени (с использованием знаний о графическом 

образе производной) и силы упругости от величины 

деформации тела; делать чертеж для решения задач с 

указанием системы отсчета, 

скорости, ускорения, сил (с указанием точки 

приложения), импульса тела, нулевого уровня 

потенциальной энергии; • характеризовать по 

обобщенному плану физические явления, физический 
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опыт, физическое понятие, закон, физическую теорию, 

прибор, механизм, машину; 

решать задачи • по динамике на расчет скорости и ускорения, массы и 

сил при прямолинейном 

равноускоренном движении и при равномерном 

движении по прямой и по окружности; • на расчет 

энергии, мощности, КПД с использованием законов 

сохранения энергии и импульса; • составлять и 

анализировать уравнения гармонических колебаний; 

анализировать динамику изменения сил при колебаниях 

пружинного и математического маятников; • читать и 

строить графики для колебательного движения; решать 

простейшие задачи с использованием формул периода 

для математического и пружинного маятников 

(задачи на резонанс и определение длины волны). 

III. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать\понимать смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная, замкнутая система. 

Знать: 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования (конденсации), 

удельная теплота плавления (кристаллизации), удельная теплота сгорания топлива, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

потенциал, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 
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тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной однородной 

(неоднородной)цепи, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, теорема о кинетической энергии, закон сложения 

скоростей, правило Ленца, правило моментов сил, законов отражения и преломления 

света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 

законы фотоэффекта. Постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

• смысл универсальных постоянных: гравитационной, модуля Юнга, 

универсальной газовой постоянной, постоянной Больцмана, постоянной в законе 

Кулона; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь: 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание 

газа при его быстром сжатии и охлаждение при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света 

атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; • описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на 

развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 
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массового числа; поведение тела (заряда) при движении в гравитационном 

(электромагнитном) поле; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетике, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета). 

IV. Учебно-методический комплекс: 

Литература для учителей 

1. Типовые программы для школ (классов) с углубленным изучением физики. М.: 

Просвещение, 1990. 

Литература для учителей и учеников 

1. Балашов М. М. Методические рекомендации к преподаванию физики. М.: 

Просвещение. 1991. 

2. Балаш В. А… Задачи по физике и методы их решения, М.: Просвещение. 1973. 

3. Волковыский Р. Ю. и др. Организация дифференцированной работы учащихся 

при обучении физике. М.: Просвещение. 1993. 

4. Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия. М.: Дрофа, 2003. 

5. Гельфгат И. М., Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А. 1001 задача по физике с 

ответами, указайиями, решениями. – Илекса, 2005. 

6. Дмитриева В. Ф., Самойленко П. И. Контрольные и проверочные работы по 

физике для 7-11 класс., – М.: Аквариум, 1997. 

7. Кабардин О. Ф., Кабардина. С. И., Орлов В. А. Задания для контроля знаний 

учащихся по физике в средней школе: Дидактический материал. М.: Просвещение, 

2003. 

8. Контрольные работы по физике в 6-10 классах средней школы. / Под ред. Э. Е. 

Эвенчик, С. Я. Шамаша..М.: Просвещение, 1991. 

9. Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6–7 классах средней школы. М.: 

Просвещение, 1987. 
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10. Малафеев Р. И. Проблемное обучение физике в средней школе. М.: 

Просвещение. 1991. 

11. Минькова Р. Д. Свириденко Л. К. Проверочные задания по физике. М.: 

Просвещение, 1992. 

12. Никифоров Готовимя к ЕГЭ по физике. Экспериментальные задания. – М.: 

Школьная пресса, 2004. 

13. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физике. 

/ Сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2001. 

14. Перельман Я. И., Занимательная физика, Книга 1 и 2, М.: Просвещение, 1994. 

15. Перышкин А. В. Физика. 7 класс для общеобр. школ. – М.: Дрофа, 2006. 

16. Перышкин А. В. Физика. 8 класс для общеобр. школ. – М.: Дрофа, 2001. 

17. Рябовалов Г. Й., Дадашева Н. Г., Курганова Н. А. Сборник дидактических 

заданий по физике. М.: Высшая школа, 1986. 

18. Сборник задач по физике / Под ред. С. М. Козела; М.: ОАО «Московский 

учебник», 2005. 

19. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики под ред. 

Ю. И. Дика, О. Ф. Кабардина. М.: Просвещение, 1993 

20. Хрестоматия по физике / Под ред. Б. И. Спасского. М.; Просвещение, 1982. 

21. Юфанова И. Л. Занимательные вечера по физике в средней школе. М.: 

Просвещение, 1990. 

22. Элементарный учебник физики /Под ред. П. С. Ландсберга, т. I. 2, 3. М. г. 

Физматлит РАН, 2004. 7-8 классы 

23. Балашов М. М. Задачник. 7–8 классы. М.: Дрофа,1996. 

24. Буров В. А… Кабанов С. Ф. Свиридов В. И. Фронтальные экспериментальные 

задания по физике в 7–8 классах средней школы. М.: Просвещение, 1981. 

25. 3олотов В. А. Вопросы и задачи по физике. М.: Просвещение, 1971. 

26. Кирик Л. А. Физика 7, 8 классы. Самостоятельные и контрольные работы. М.: 

Илекса. 2006. 

27. Лукашик В. И., Иванова Е. В. Сборник задач по физике для 7–9 кл. общеобр. 

учрежд. – М.: Просвещение, 2001. 

28. Шахмаев Н. М. Учебник 8 кл., – М.: Мнемозина, 2005. 9-11 классов 

29. Бутиков Е. М., Быков А. А., Кондратьев А. С. Физика в примерах и задачах. 

М.: Наука. 1989. 

30. Буховцев Б. Б… Климонтович Ю. Л., Мякишев Г. Я. Учебник для 9-го класса 

средней школы. М.: Просвещение, 1990. 

31. Гольдфарб Н. И. Сборник вопросов и задач по физике. М.: Дрофа, 2000. 

32. Кикоин И. К., Кикоин А. К. Учебник по физике для 9- х классов средней 

школы. М.: Просвещение, 1992. 

33. Кирик Л. А. Физика. Сборник задач. 9 класс. – М.: Илекса, 2003. 

34. Коган А. И. Учись решать задачи по физике. М.: Высшая школа, 1993. 
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35. Конкурсные задачи по физике. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2005. 

36. Лернер Г. И. Решение школьных и конкурсных задач. Уроки репетитора. М.: / 

"Пифагор", 1994. 

37. Меледин Г. В. Физика в задачах / Экспериментальные задачи с решением/. М.: 

Наука, 1986. 

38. Марон А. Е., Марон Е. А. Физика. Дидактические материалы 9, 10, 11 классы. 

М.:Дрофа, 2006. 

39. . 

40. Перышкин А. В., Гутник Е. М… Физика. 9 кл.: Учебник для общеобраз. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2002. 

41. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. М.: Просвещение, 1990. 

42. Саенко П. Г. Физика. Учебник для 9-го класса средней школы. М.: 

Просвещение, 1990. 

43. Яворский Б. М., Пинский А. А. Основы физики, 1 и 2 т. М.: Наука, 1981. 

Лабораторный практикум по физике» для 7 – 8 классов 

Пояснительная записка 

Программа курса «Лабораторный практикум по физике» для 7 – 8 классов» 

составлена на основе федерального государственного стандарта общего образования. 

Курс рассчитан на 68 часов(1 час в неделю) для обучающихся 7-х и 8-х классов и 

предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению основных 

разделов физики. 

Повседневно человеку приходится на основе уже полученных знаний и опыта 

анализировать и решать практические проблемы в реальных жизненных ситуациях. 

Решение задач по физике – это поле познавательной деятельности, которое 

ориентирует человека на анализ явлений природы, техники, жизненных проблем. 

Важное место занимают задачи на моделирование физических процессов. 

Простейшие исследования, опыты и наблюдения не являются самоцелью, они дают 

возможность глубже проанализировать физические 

закономерности, понять сущность физических явлений и процессов. Курс 

«Лабораторный практикум по физике» направлен на качественное усвоение курса 

физики, формирование умения применять теоретические знания на практике. 

Основная цель курса: 

Дать возможность обучающимся, интересующимся физикой, познакомиться с 

основными методами физической науки, овладеть измерительными и другими 

экспериментальными умениями. 

Задачи курса: 

 познакомить учащихся с понятиями: физическая величина, измерительные 

приборы, методы измерения, погрешности измерения, экспериментальное 

исследование; 

 обучить учащихся четкому использованию измерительных приборов; 
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 дать представление о методах физического экспериментального 

исследования как важнейшей части методологии физики и ряда других наук, развить 

интерес к исследовательской деятельности; 

 научить обучающихся, анализируя результаты экспериментального 

исследования, делать вывод в соответствии со сформулированной задачей; 

 повысить интерес обучающихся к изучению физики и проведению 

физического эксперимента. 

Ожидаемые результаты: 

 осознание практической значимости предмета физики; 

 расширение интеллектуального, творческого кругозора обучающихся; 

 приобретение практических навыков и умений при проведении физического 

эксперимента; 

 совершенствование приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и т.д., т. е. умения «вскрывать новые связи, открывать новые 

приёмы, приходить к решению новых задач». 

7 класс 

Рабочая программа курса «Лабораторный практикум по физике» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Дата 

план факт 

Введение 

1. Вводное занятие. Понятие о физических 

величинах 
1   

2. Измерительные приборы. Цена деления 

прибора. 

Погрешность измерения.Определение 

цены деления шкалы и инструментальной 

погрешности приборов (линейки, 

мензурки, часов). 

1   

3. Определение длины линии и площади 

плоской фигуры. 
1   

4. Определение толщины нитки, тонкой 

медной проволоки, монеты, диаметра 

зернышка пшена (на 

выбор). 

1   

Механическое движение 

5. Механическое движение 1   

6. Определить скорость и характер 

движения пузырька воздуха в стеклянной 

трубке, наполненной раствором медного 

купороса. 

1   

7. Рассчитать среднюю скорость 

перемещения игрушечного заводного 
1   
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автомобиля. 

8. Определить конечную скорость, 

приобретаемую шариком, 

скатывающимся с наклонной плоскости. 

   

9. Графические задачи на движение 1   

Измерение площади и объёма 

10. Способы измерения площади и объёма 1   

11. Экспериментальная задача № 7. Прямые 

и косвенные измерения площадей 

различных фигур. 

1   

12. Прямые и косвенные измерения объёмов 

различных тел. 
1   

Масса и плотность тела 

13. Изучение правил пользования 

рычажными весами при измерении масс 

различных тел. Сравнение масс двух тел 

по взаимодействию и по результату 

измерений на рычажных весах. 

1   

14. Что имеет большую плотность: вода или 

молоко? Во 

сколько раз? (Можно брать любые другие 

жидкости). 

1   

15. Определить плотность картофеля, лука, 

свёклы и т.д. 
1   

16. Взять моток проволоки. Определить 

длину провода, не разматывая его, имея 

весы с разновесами и линейку 

1   

Силы. Давление 

17. Определить коэффициент жёсткости 

пружины (резины). 
1   

18. Исследовать его зависимость от 

первоначальных размеров тела и рода 

вещества. 

1   

19. Определите вес бруска, имея только 

линейку. 

Правильность ответа проверьте с 

помощью динамометра. 

1   

20. Измерьте динамометром силу трения при 

движении по столу трёх одинаковых 

брусков в двух случаях: а) бруски лежат 

друг на друге; б) бруски прицеплены друг 

к другу. Какой вывод можно сделать из 

опыта? 

1   

21. Масса одного бруска в n раз больше, чем 

масса другого. Могут ли эти тела 
1   
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оказывать одинаковое давление на стол? 

В каком случае? Проверьте на 

опыте. 

22. Определите давление воды на дно стакана 

с помощью линейки. Растворите в этом 

стакане 50 г поваренной соли. Как 

изменится при этом 

давление? Почему? Попробуйте 

определить 

давление раствора в этом случае. 

1   

23. Вычислите силу, необходимую для 

отрыва присоски от поверхности стола. 
1   

Архимедова сила 

24. Определить плотность тела, объём 

которого трудно 

установить путем измерения линейных 

размеров? 

1   

25. Придумайте опыты, с помощью которых 

можно: а) выяснить от каких величин 

зависит архимедова сила; б) доказать, что 

величина архимедовой силы равна весу 

жидкости, вытесненной этим телом. 

1   

     

26. Изготовьте плот и рассчитайте его 

грузоподъёмность. Проверьте расчеты с 

помощью эксперимента. 

1   

Работа. Мощность. Энергия 

27. Работа. Мощность. Энергия 1   

28. Определите мощность, развиваемую вами 

при подъёме по лестнице на 4 этаж. 
1   

29. Возьмите ножницы разных видов, 

кусачки и линейку. Определите, 

примерно в каких пределах может 

изменяться выигрыш в силе при 

пользовании данными инструментами. 

Точку приложения силы руки взять там, 

где удобно держать инструмент. 

1   

30. Используя динамометр, подвижный блок, 

штатив, верёвку, определите вес мешочка 

с песком. 

1   

31. Потенциальная энергия поднятого тела 

зависит от массы тела и высоты, на 

которую оно поднято. 

Придумайте опыты, при помощи которых 

это можно продемонстрировать. 

1   
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32. Кинетическая энергия зависит от массы 

тела и от скорости его движения. 

Придумайте опыты, при помощи которых 

это можно доказать 

1   

Заключение 

33. Своя экспериментальная задача. 1   

34. Итоговое занятие. 1   

8 класс 

Рабочая программа курса «Лабораторный практикум по физике» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Дата 

   план факт 

Введение 

1. Вводное занятие. Классификация задач. 

Правила и приёмы решения физических 

задач 

2   

Тепловые явления. 

2. Вычисление изменения внутренней 

энергии тела 

при совершении работы. 

1   

3. Определение теплоемкости монеты 1   

4 Определение минимальной температуры, 

достижимой при перемешивании 

поваренной соли со снегом (или мелко 

наколотым льдом). 

1   

Изменение агрегатных состояний вещества 

5. Определение удельной теплоты 

растворения поваренной соли (NaCl)" 
1   

6. Определение удельной теплоты 

плавления льда 
1   

7. Определение процентного содержания 

снега в воде в начале опыта 
1   

8,9. Определение температуры воды, при 

котором ее плотность минимальна. 
2   

Физика атмосферы 

10. Определение точки росы. 1   

11. Наблюдение перехода ненасыщенных 

паров в насыщенные. 
1   

Электрические явления, электромагнитные явления 

12. Определение сопротивления реостата. 1   

13. Определение резистора с наибольшей 

точностью. 
1   

14–

17. 

Исследование содержимого 

электрических «черных ящиков» 
4   
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18. Определение удельного сопротивления 

проводника, 

графитового стержня 

1   

19,

20. 

Расчет сопротивления электрической 

цепи при разных видах соединений 
2   

21. Расчёт сопротивления человеческого 

тела. 
1   

22. Наблюдение зависимости сопротивления 

проводника от температуры 
1   

23. Определение стоимости израсходованной 1   

 электроэнергии по мощности потребителя 

и по счётчику 
   

24. Определение КПД электродвигателя. 1   

Световые явления 

25. Изготовление перископа. 1   

26,

27. 

Экспериментальная проверка закона 

прямолинейного распространения света. 
2   

28. Построение изображения в плоском 

зеркале 
   

29. Измерение времени реакции человека на 

световой 

сигнал. 

1   

30. Измерение линейных размеров тел с

 помощью 

микрометра и микроскопа. 

   

31,

32 

Определение фокусного расстояния и 

оптической силы рассеивающей линзы 
   

Заключение 

33. Своя экспериментальная задача. 1   

34. Итоговое занятие. 1   

Литература для обучающихся: 

1. Блудов М.И. Беседы по физике. – М.: Просвещение,1984. 

2. Гальперштейн Л.Я. Здравствуй, физика, – М.: Детская литература,1973. 

3. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. – М.: Просвещение,1988. 

4. Кириллова И.Г. Книга для чтения по физике. 6-7 классы. – М.: 

Просвещение,1986. 

5. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2000. 

6. Перельман Я.И. Занимательная физика: В 2-х т. – М.: Просвещение,1972. 

7. Пёрышкин А.В. Физика. 7 Кл.: Учеб. для общеобразовательных учеб. 

заведений. – 15-е изд., М.: Дрофа, 2011. 

Литература для учителя: 

1. Буров и др. Фронтальные экспериментальные задания по физике в 6-7 

классах. – М.: Просвещение,1981. 
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2. Демкович В.П. Измерения в курсе физики средней школы. – М.: 

Просвещение,1970. 

3. Кабардин О.Ф. Методика факультативных занятий по физике / О.Ф. 

Кабардин. – М.:Просвещение,1988. 

4. Кирик Л.А. Физика-7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы. – М.: Илекса, 2010. 

5. Семке А.И. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно- 

научного профиля / А.И. 

Биология 

Рабочая программа по биологии для 7-9 классов общеобразовательной школы на 

основе линии УМК В. В. Пасечника (линейный курс) 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели основного общего биологического образования 

Данная программа полностью соответствуют требованиям  обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта  общего образования к 

структуре программ по учебным предметам и направлены на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы 

знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, вносит 

большой вклад в формирование научного мировоззрения. 

Цели и задачи учебного курса (предмета) «Биология» 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами «Физика», «Химия», «География», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 

Методические подходы к преподаванию биологии 
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Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов, познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья в процессе изучения биологии основное внимание должно 

уделяться знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Успешно реализовать поставленные цели и задачи возможно лишь при 

использовании методической системы, в основе которой лежит системно-

деятельностный подход и разумно сочетается педагогическое управление с 

инициативой, познавательной активностью и самостоятельностью учащихся. Данная 

система должна предоставлять возможность учителю в каждом конкретном случае 

находить оптимальное соотношение репродуктивной и творческой познавательной 

деятельности учащихся и при этом должна быть посильной для учащихся и не 

требовать больших трудозатрат от учителя. 

Важным звеном методической системы обучения биологии должна стать 

коллективная деятельность учащихся, которая способствует развитию их 

познавательной активности и самостоятельности, оказывает положительное влияние 

на формирование приемов умственных действий, умений самостоятельной работы. 

Она существенно изменяет и характер деятельности учителя, усиливая его ведущую 

роль как организатора и руководителя учебно-познавательной деятельности 

учащихся.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В 5–9 

КЛАССАХ 

2.1. Личностные  
Личностные результаты освоения курса основного общего образования 

отражают: 

1) сформированность у обучающихся социально значимых понятий, усваиваемых 

в единстве урочной и воспитательной деятельности: 

 об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным 

условиям и использовании своих знаний для построения разумных отношений с 

окружающей средой, о природе как источнике производственной активности и 

основе материального труда человека;  

 о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования 

осознанной жизненной позиции личности, её социально-политических, нравственных 

и эстетических взглядов и идеалов; 

 

2) сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве 

мира и общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 

саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично 

изменяющейся социальной и информационной среде; освоение основ целостного 
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мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

общественной практики и индивидуальному своеобразию обучающихся 

(популяризация научных знаний); 

3) сформированность ответственного отношения к жизни и установки на 

здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

нанесение иного вреда здоровью и направленный на физическое 

самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа жизни, в первую 

очередь, санитарно-гигиенических, связанных с правильным питанием; 

необходимости самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и 

психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде (физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья);  

4) стремление к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных 

предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность 

уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других 

людей, в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, 

уважительного отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в 

социально значимом труде (трудового воспитание);  

5) сформированность основ экологической культуры, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; формирование нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии (экологическое воспитание). 

2.2. Метапредметные  

Метапредметные результаты освоения курса основного общего образования 

отражают: 

1) познавательными универсальными учебными действиями: 

 переводить практическую задачу в учебную; 

 умение формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее 

своими интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными 

проблемами; 

 способность выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать 

целесообразность и эффективность выбранного алгоритма; 

 умение самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения 

учебной задачи, учитывать время, необходимое для этого; 

 умение выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, 

исследование, опыт, проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

 умение проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 умение формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, презентовать полученные результаты;  
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умение использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира; 

 умение осуществлять логические операции по установлению родовидовых 

отношений, ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию; 

 умение выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным 

существенным основаниям; 

 умение осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

 умение распознавать ложные и истинные утверждения;  

 умение устанавливать существенный признак классификации, основания для 

сравнения; критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их 

результатам; 

 умение приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод 

с учетом существующих точек зрения;  

 умение использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;  

 умение преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант 

представления информации, а также предложенную текстовую информацию в 

модели (таблица, диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

 умение строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, 

дополнять) предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом 

объекте; 

 умение делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 умение осуществлять анализ требуемого содержания, различать его 

фактическую и оценочную составляющую, представленного в письменном 

источнике, диалоге, дискуссии. 

2) овладение навыками работы с информацией: 

 умение работать с информацией (выбор, анализ, ранжирование, систематизация 

и интерпретация информации различного вида, оценка ее соответствия цели 

информационного поиска); 

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 

система Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

 характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей 

информационного поиска;  

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из 

источника (текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер 

полученного задания; 

 овладение навыками работы с двумя и более источниками (в том числе разных 

видов), содержащими прямую и косвенную информацию;  

 умение распознавать достоверную и недостоверную информацию; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации;  
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 умение определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно 

находить способы ее проверки; 

 умение подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

 соблюдение правил информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

 участие в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), 

группировать полученную информацию в соответствии с предложенными 

критериями. 

3) овладение регулятивными действиями: 

 умение самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать 

алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

 умение оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности 

(степень освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям; 

 умение вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 умение предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной 

учебной задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 

 овладение умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, 

распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в 

соответствии с правилами речевого этикета; 

 умение оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, 

характер деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной 

работе, самостоятельно разрешать конфликты;  

 

умение осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной 

деятельности; 

 умение устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

4) овладение коммуникативными и универсальными учебными действиями: 

 владение смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью 

решения различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и 

интересов: определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, мысль 

текста, цель его создания; различать основную и дополнительную информацию, 

устанавливать логические связи и отношения, представленные в тексте; выявлять 

детали, важные для раскрытия основной мысли, идеи, содержания текста; 

 владение умениями участия в учебном диалоге – следить за соблюдением 

процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг 

друга; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; 

 умение определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать 

содержание коммуникации; учитывать особенности аудитории; 
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 соблюдение нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации 

общения использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых 

блоков своего выступления, а также поддержания его эмоционального характера; 

 умение формулировать собственные суждения (монологические высказывания) 

в форме устного и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и структуру 

в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

2.3. Предметные 

Первый год обучения 

Учащиеся должны: 
 перечислять основные признаки жизни (питание, дыхание, выделение, обмен 

веществ и энергии, раздражимость, размножение, рост, развитие, подвижность); 

 по памяти воспроизводить формулировки определений основных признаков 

жизни. по памяти воспроизводить формулировку понятия «биология»; 

 перечислять разделы, входящие в состав биологии (не менее 7 разделов); 

 называть объекты изучения основных разделов биологии (ботаника, зоология, 

анатомия, микология, бактериология, физиология, протистология); 

 описывать значение биологии для повседневной жизни. 

 перечислять основные методы изучения природы (наблюдение, измерение, 

эксперимент); 

 приводить примеры использования каждого метода при изучении природы; 

 различать приборы и лабораторное оборудование. 

 называть и показывать части светового микроскопа; 

 описывать принцип работы светового микроскопа; 

 настраивать микроскоп для работы; 

 соблюдать технику безопасности при работе с микроскопом. 

 называть и показывать основные части клетки (оболочку, цитоплазму, ядро);  

 приводить примеры клеток; 

 указывать, что новые клетки появляются в результате деления. 

 называть основные элементы, входящие в состав живых организмов (углерод, 

кислород, водород, азот);  

 называть основные неорганические вещества клетки (вода и минеральные 

соли); 

 называть основные органические вещества клетки (белки, жиры, углеводы); 

 описывать главные функции органических веществ клетки. 

 указывать на то, что тело бактерий состоит из одной клетки; 

 описывать принцип строения клетки бактерий (отсутствие ядра);  

 различать формы клетки бактерий; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у бактерий; 

 приводить примеры бактерий; 

 описывать значение бактерий в природе и жизни человека. 

 называть принцип строения тела гриба;  

 приводить примеры одноклеточных и многоклеточных грибов; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у грибов;  

приводить примеры грибов; 

 описывать значение грибов в природе и жизни человека. 
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 описывать особенности строения клетки растений;  

 по памяти воспроизводить формулировку определения понятия «фотосинтез» 

 описывать особенности проявления признаков жизни у растений. 

 описывать значение растений в природе и жизни человека. 

 описывать принцип строения тела простейших; 

 приводить примеры простейших; 

 различать простейших на иллюстрациях; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у простейших; 

 описывать значение простейших в природе и жизни человека. 

 описывать общий план строения тела позвоночных животных; 

 перечислять основные группы позвоночных животных; 

 называть 2–3 характерные черты каждой группы беспозвоночных животных; 

 приводить примеры видов беспозвоночных животных, относящихся к каждой 

группе; 

 различать представителей основных групп беспозвоночных животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у животных. 

 описывать общий план строения тела беспозвоночных животных; 

 перечислять основные группы беспозвоночных животных; 

 называть 2–3 характерные черты каждой группы позвоночных животных; 

 приводить примеры видов позвоночных животных, относящихся к каждой 

группе; 

 различать представителей основных групп позвоночных животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у животных. 

 описывать значение животных в природе и жизни человека. 

 перечислять среды жизни организмов; 

 называть особенности условий каждой из сред жизни; 

 приводить примеры животных, обитающих в разных средах жизни;  

 различать приспособления животных к различным условиям среды. 

 перечислять основные природные зоны Земли; 

 называть виды растений и животных, характерные для каждой природной 

зоны. 

перечислять редкие и охраняемые виды папоротников. 

 описывать общий принцип строения тела голосеменных растений; 

 различать спорофит и гаметофит голосеменных растений; 

 давать общую характеристику отдела Голосеменные; 

 называть основные классы голосеменных растений и давать их краткую 

характеристику; 

 приводить примеры видов голосеменных растений, относящихся к различным 

классам; 

 различать голосеменные растения на иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл голосеменных растений (на примере сосны 

обыкновенной) 

 описывать значение голосеменных в природе и жизни человека; 

 перечислять редкие и охраняемые виды голосеменных растений; 

 называть меры охраны редких и исчезающих голосеменных растений. 
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 описывать общий принцип строения тела покрытосеменных растений; 

 различать спорофит и гаметофит покрытосеменных растений; 

 давать общую характеристику отдела Покрытосеменные; 

 называть основные классы и семейства покрытосеменных растений и давать их 

краткую характеристику; 

 приводить примеры видов покрытосеменных растений, относящихся к 

различным классам и семействам; 

 различать покрытосеменные растения, относящиеся к основным семействам, на 

иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл покрытосеменных растений (на примере сосны 

обыкновенной); 

 описывать значение представителей основных семейств покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека; 

 перечислять редкие и охраняемые покрытосеменные растения своей местности; 

 называть меры охраны редких и исчезающих видов покрытосеменных 

растений. 

 описывать особенности строения клетки бактерий; 

 различать клетки бактерий и ядерных организмов; 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности и проявления признаков 

жизни у бактерий; 

 различать формы клетки бактерий;  

приводить примеры бактерий, относящихся к разным систематическим группам;  

 описывать значение бактерий разных систематических групп в природе и 

жизни человека; 

 указывать на причины возникновения ботулизма и способы его 

предотвращения. 

 описывать особенности строения клетки грибов; 

 называть отличия в строении бактерий и одноклеточных грибов; 

 называть общие и индивидуальные черты строения и процессов 

жизнедеятельности грибов, растений и животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у грибов; 

 приводить примеры грибов, относящихся к разным систематическим группам; 

 различать на иллюстрациях и моделях грибы, относящиеся к разным 

систематическим группам;  

 описывать значение грибов разных систематических групп в природе и жизни 

человека; 

 различать съедобные и ядовитые грибы своей местности; 

 различать грибы-паразиты. 

Второй год обучения 

Учащиеся должны: 
 описывать общий принцип строения клетки животных; 

 перечислять особенности процессов жизнедеятельности и проявления 

признаков жизни у животных; 

 называть основные систематические группы животных; 

 описывать особенности строения клетки одноклеточных животных; 
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 описывать общие и индивидуальные черты одноклеточные растений и 

животных; 

 описывать общий принцип проявления признаков жизни у простейших; 

 называть основные характеристики групп простейших; 

 приводить примеры простейших, относящихся к разным систематическим 

группам;  

 описывать значение простейших разных систематических групп в природе и 

жизни человека; 

 называть пути заражения человека паразитическими простейшими и меры 

профилактики этих заболеваний. 

 описывать особенности строения кишечнополостных;  

 описывать особенности строения клеток кишечнополостных (эпителиально-

мускульные, стрекательные, нервные, промежуточные, эпителиально-

пищевариетльные, железистые, половые); 

 называть общие и индивидуальные черты клеток одноклеточных и 

многоклеточных животных; 

 описывать общий принцип проявления признаков жизни у многоклеточных 

животных; 

 называть основные характеристики типа Кишечнополостные; 

 различать представителей классов Кишечнополостных;  

 описывать значение кишечнополостных разных систематических групп в 

природе и жизни человека; 

 называть меры предосторожности при купании в местах, где могут обитать 

опасные для человека кишечнополостные; 

 указывать на опасность для коралловых рифов, которую представляет 

увеличение содержания углекислого газа в атмосфере. 

 описывать особенности строения свободно живущих плоских червей; 

 называть особенности строения паразитических плоских червей в связи с 

организменной средой обитания; 

 давать общую характеристику типа Плоские черви; 

 различать представителей классов плоских червей;  

 описывать значение плоских червей в природе и жизни человека; 

 называть пути заражения человека паразитическими плоскими червями; 

 перечислять меры профилактики заражения паразитическими плоскими 

червями. 

 описывать особенности строения свободно живущих круглых червей; 

 указывать на преимущества сквозной пищеварительной системы; 

 называть особенности строения паразитических круглых червей в связи с 

организменной средой обитания; 

 давать общую характеристику типа Круглые черви; 

 различать представителей типа Круглые черви;  

 описывать значение круглых червей в природе и жизни человека;  

 называть пути заражения человека паразитическими круглыми червями;  

 перечислять меры профилактики заражения паразитическими круглыми 

червями. 
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 описывать особенности строения кольчатых червей; 

 называть особенности строения кольчатых червей, относящихся к разным 

классам; 

 давать общую характеристику типа Кольчатые черви; 

 различать представителей классов кольчатых червей;  

 описывать эволюционные преимущества кольчецов по сравнению с другими 

группами червей; 

 описывать значение кольчатых червей в природе и жизни человека. 

 описывать особенности строения моллюсков; 

 называть особенности строения моллюсков, относящихся к разным классам; 

 давать общую характеристику типа Моллюски; 

 различать представителей классов моллюсков;  

 описывать значение моллюсков в природе и жизни человека; 

 описывать влияние человека на видовое разнообразие моллюсков; 

 называть меры уменьшения влияния деятельности человека на редкие и 

исчезающие виды моллюсков. 

 описывать общие особенности строения членистоногих; 

 называть особенности строения членистоногих, относящихся к разным 

классам; 

 давать общую характеристику типа Членистоногие; 

 различать представителей классов членистоногих;  

 описывать эволюционные преимущества членистоногих перед другими 

группами беспозвоночных; 

 описывать значение членистоногих в природе и жизни человека; 

 перечислять редкие и охраняемые виды членистоногих РФ и своей местности; 

 называть меры охраны редких и исчезающих видов членистоногих; 

 перечислять опасные для человека виды членистоногих и меры безопасного 

поведения в местности, где они обитают. 

 описывать общий план строения хордовых на примере ланцетника; 

 перечислять основные группы типа Хордовые. 

 описывать внешнее и внутреннее строение костных рыб (на примере окуня); 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности костных рыб в связи с 

водной средой обитания;  

 называть отличительные черты строения хрящевых рыб; 

 различать представителей костных и хрящевых рыб;  

 описывать значение рыб в природе и жизни человека. 

 описывать внешнее и внутреннее строение земноводных (на примере лягушки); 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности земноводных в связи с 

водной и наземно-воздушной средами обитания; 

 называть отличительные черты строения представителей отрядов земноводных; 

 различать представителей земноводных;  

 описывать значение земноводных в природе и жизни человека; 

 называть редкие и охраняемые виды земноводных, а так же меры их охраны. 

 описывать внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся (на примере 

ящерицы); 



647 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности пресмыкающихся в 

связи с наземно-воздушной средой обитания; 

 различать представителей пресмыкающихся, относящихся к разным отрядам;  

 описывать значение земноводных в природе и жизни человека; 

 называть редкие и исчезающие виды пресмыкающихся и способы их охраны; 

 перечислять виды опасных для человека пресмыкающихся своей местности и 

меры предосторожности при встрече с ними. 

 описывать внешнее и внутреннее строение птиц (на примере голубя); 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности птиц в связи с наземно-

воздушной средой обитания;  

 описывать особенности процессов жизнедеятельности птиц в связи с полетом; 

 различать представителей птиц, относящихся к разным отрядам и 

экологическим группам;  

 описывать значение птиц в природе и жизни человека; 

 указывать на то, что заболевание сальмонеллез может передаваться не только 

через мясо, но и через яйца птиц; 

 называть меры профилактики заболевания сальмонеллезом; 

 описывать общие приемы разведения птиц в неволе.  

 

описывать внешнее и внутреннее строение млекопитающих (на примере собаки); 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности млекопитающих в связи 

с наземно-воздушной средой обитания;  

 описывать особенности размножения и развития млекопитающих; 

 различать представителей млекопитающих, относящихся к разным отрядам и 

экологическим группам;  

 перечислять характерные черты представителей основных отрядов 

млекопитающих; 

 описывать значение млекопитающих в природе и жизни человека; 

 описывать пути заражения бешенством и способы его профилактики. 

 описывать принцип строения вирусов; 

 указывать на то, что вирусы являются внутриклеточными паразитами и 

условно живыми организмами;  

 описывать особенности размножения вирусов; 

 различать вирусы;  

 описывать значение вирусов в природе и жизни человека; 

 приводить примеры наиболее распространенных вирусных инфекций человека. 

Третий год обучения 

Учащиеся должны: 
 описывать место человека в системе органического мира; 

 указывать на то, что человек относится к царству Животные и ему присущи 

характерные для животных признаки;  

 перечислять признаки, свидетельствующие о том, что человек относится к типу 

Хордовые, классу Млекопитающие, отряду Приматы; 

 называть общие и индивидуальные признаки человека и человекообразных 

обезьян;  
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 описывать суть биосоциальной природы человека. 

 называть предполагаемого предка человека; 

 указывать на то, что человек и современные человекообразные обезьяны 

произошли от одного и того же предка;  

 называть основные этапы эволюции человека; 

 различать виды Человек умелый, Человек прямоходящий, Человек разумный;  

 называть основные факторы эволюции человека. 

 называть основные расы человека; называть причины, по которым все расы 

человека относятся к одному виду Человек разумный;  

 приводить доказательства несостоятельности расизма. 

 описывать значение знаний о строении и функциях организма человека для 

развития науки и медицины, а также для повседневной жизни человека; 

 называть основные этапы развития знаний о строении и функциях организма 

человека;  

 приводить примеры методов исследования строения и функций организма 

человека;  

 описывать наиболее значимые методы исследования. 

 описывать строение и функции клетки человека с точки зрения строения 

клетки животного; 

 перечислять основные органоиды клетки человека;  

 описывать строение и функции органоидов клетки человека;  

 называть основные органические и неорганические вещества, входящие в 

состав клетки человека; 

 перечислять основные функции органических и неорганических веществ в 

составе клетки человека; 

 раскрывать суть процесса деления клетки человека; 

 называть основные положения Клеточной теории. 

 называть типы тканей человека; 

 перечислять характерные черты строения тканей различных типов;  

 описывать особенности строения различных тканей в связи с их функциями; 

 перечислять функции тканей различных типов; 

 приводить примеры тканей различных типов;  

 различать на препаратах и микрофотографиях ткани человека: покровную 

(однослойный и многослойный эпителий), мышечную (гладкомышечную и 

скелетную), нервную, соединительную (костную, хрящевую, рыхлую 

соединительную, кровь, жировую); 

 делать рисунки микропрепаратов тканей человека, отражающие характерные 

черты строения тканей данного типа; 

 давать определения понятий «ткань», «орган»; 

 описывать строение отдельных органов с точки зрения входящих в их состав 

тканей; 

 приводить примеры органов человека; 

 различать внутренние органы человека; 

 различать органы грудной, брюшной и тазовой полостей тела человека. 

 давать определение понятия «система органов»;  



649 

 

перечислять системы органов человека; 

 перечислять функции систем органов человека; 

 называть органы в составе каждой системы органов человека (на основе знаний 

строения систем органов млекопитающих); 

 описывать взаимосвязь строения и функций отдельных органов в составе одной 

системы. 

 давать определения понятий «гуморальная регуляция» и «нервная регуляция»;  

 описывать особенности гуморальной регуляции в организме человека; 

 называть отличительные особенности нервной и гуморальной регуляции; 

 различать железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

 приводить примеры желез различного типа; 

 перечислять железы, входящие в состав эндокринной системы; 

 перечислять функции эндокринной системы человека; 

 описывать особенности строения и функций желез эндокринной системы; 

 описывать роль гипоталамуса и гипофиза в регуляции деятельности желез 

эндокринной системы человека;  

 называть гормоны различных желез эндокринной системы и их описывать их 

регуляторную функцию (гормон роста, йод-тироксин, инсулин и др.); 

 описывать последствия недостатка и избытка гормонов в организме человека; 

 называть меры профилактики недостатка и избыточной выработки гормонов. 

 описывать общий план строения нервной системы человека;  

 перечислять функции нервной системы человека; 

 различать центральную и периферическую нервную систему, соматическую и 

вегетативную; 

 различать симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной 

системы; 

 приводить примеры действия симпатической и парасимпатической регуляции; 

 раскрывать особенности симпатической и парасимпатической регуляции на 

основе примеров стрессовых ситуаций из личного опыта и состояния покоя;  

 указывать на особенности строения нейронов в связи с функциями нервной 

ткани;  

 описывать передачу нервного импульса через синаптическую щель с опорой на 

иллюстрации учебника; 

 различать чувствительные, двигательные и вставочные нейроны в составе 

рефлекторных дуг; 

 описывать рефлекторный принцип деятельности нервной системы человека. 

 указывать местоположение спинного мозга в теле человека;  

 описывать строение спинного мозга человека; 

 называть количество спинномозговых нервов в теле человека; 

 описывать области иннервации спинномозговых нервов, отходящих от разных 

отделов;  

 различать белое и серое вещество спинного мозга человека на препаратах и 

микрофотографиях; 
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 описывать строение белого и серого вещества спинного мозга человека в связи 

с его функциями; 

 называть основные функции белого и серого вещества спинного мозга; 

 различать чувствительные, двигательные и вставочные нейроны в составе 

рефлекторных дуг спинномозговых рефлексов; 

 приводить примеры спинномозговых рефлексов; 

 описывать последствия повреждения корешков и ствола спинного мозга; 

 называть меры предотвращения повреждения спинного мозга человека. 

 указывать местоположение головного мозга в теле человека;  

 описывать особенности строения черепа и оболочек мозга для предотвращения 

травм головного мозга; 

 описывать строение головного мозга человека; 

 называть количество черепно-мозговых нервов в теле человека; 

 описывать области иннервации черепно-мозговых нервов;  

 различать белое и серое вещество головного мозга человека; 

 описывать строение и функции коры головного мозга; 

 называть отделы головного мозга и их функции; 

 описывать последствия повреждения головного мозга и черепно-мозговых 

нервов; 

 называть меры предотвращения повреждения головного мозга человека. 

 описывать строение полушарий большого мозга; 

 называть функции большого мозга;  

 описывают строение и функции коры полушарий большого мозга; 

 распознают доли коры полушарий большого мозга; 

 называют функции долей коры большого мозга. 

 давать определение понятия «анализатор»;  

 раскрывать суть строения и функций анализатора; 

 описывать особенности строения зрительного анализатора; 

 описывать строение и функции глаза человека; 

 называть причины дальнозоркости и близорукости; 

 описывать способы коррекции дальнозоркости и близорукости; 

 описывать меры профилактики нарушений зрения. 

 описывать особенности строения анализаторов слуха и равновесия; 

 описывать строение уха человека; 

 называть причины нарушения слуха и равновесия; 

 описывать меры профилактики нарушений слуха и равновесия. 

 описывать особенности строения анализаторов кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса; 

 описывать строение органов обоняния и вкуса человека; 

 называть причины нарушения обоняния и вкуса; 

 описывать меры профилактики нарушений обоняния и вкуса. 

 распознавать кости различных типов; 

 описывать строение трубчатой кости человека; 

 различать плотное и губчатое вещество кости; 

 различать красный и желтый костный мозг и их функции; 
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 описывать химический состав костей человека; 

 перечислять функции органических и минеральных веществ в составе кости; 

 описывать изменения в составе костей, происходящие с возрастом; 

 описывать особенности роста костей в длину и ширину; 

 соотносить особенности строения костей со строением костной ткани; 

 различать типы костей в составе скелета человека; 

 различать типы соединения костей. 

 называть основные части скелета человека; 

 распознавать на модели скелета человека и иллюстрациях лицевой и мозговой 

отделы черепа, отделы позвоночника, кости в составе верхней и нижней конечности, 

кости плечевого и тазового поясов;  

 описывать строение позвонков человека; 

 называть отличительные особенности позвонков различных отделов 

позвоночника; 

 перечислять функции позвоночника человека; 

 описывать значение межпозвонковых дисков;  

 называть последствия перелома позвоночника и повреждения межпозвонковых 

дисков; 

 описывать особенности строения скелета человека в связи с прямохождением; 

 описывать типы переломов костей; 

 раскрывать суть повреждений при вывихах суставов и растяжении связок; 

 называть меры профилактики переломов, вывихов и растяжения связок; 

 перечислять меры доврачебной помощи при переломах, вывихах, растяжении 

связок. 

 называть функции скелетных мышц в организме человека; 

 описывать строение скелетных мышц в связи с их функциями; 

 перечислять свойства мышечной ткани; 

 различать на таблицах основные мышцы человека; 

 называть функции основных мышц человека; 

 различать группы мышц-синергистов и антагонистов; 

 приводить примеры физических упражнений, направленных на развитие 

основных мышц человека; 

 раскрывать значение развития мышц для полноценного функционирования 

опорно-двигательной системы. 

 описывать механизм сокращения скелетных мышц; 

 описывать визуальный эффект при сокращении мышц; 

 описывать процесс сгибания и разгибания конечности с точки зрения физики; 

 раскрывать суть тренировочного эффекта; 

 различать динамическую и статическую работу мышц; 

 описывать суть процесса утомления; 

 перечислять отличительные признаки скелетной и гладкой мускулатуры; 

 раскрывать значение регулярных физических тренировок для развития опорно-

двигательной системы человека. 

 перечислять компоненты внутренней среды организма человека (тканевая 

жидкость, кровь, лимфа); 
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 описывать значение внутренней среды организма;  

 раскрывать взаимосвязь тканевой жидкости, крови и лимфы;  

 перечислять отличительные черты крови и лимфы; 

 указывать, что кровь является тканью (основная ткань), состоящей из клеток и 

межклеточного вещества; 

 называть основные компоненты крови – плазму и форменные элементы; 

 описывать состав плазмы крови; 

 перечислять основные типы форменных элементов крови – эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты; 

 называть отличительные черты эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов 

(количество в мл крови, размеры, строение, в том числе и наличие ядра в зрелом 

состоянии, продолжительность жизни); 

 перечислять функции эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов; 

 описывать процесс свертывания крови; 

 называть причины, приводящие к нарушению свертываемости крови; 

 называть последствия тромбоза. 

 давать определения понятиям «группы крови», «донор», «реципиент», 

«иммунитет», «антитела», «вакцина»; 

 описывать причины возникновения четырех групп крови; 

 называть причины неудачных переливаний крови до открытия групп крови; 

 описывать современный процесс переливания крови, включая схемы 

совместимости групп крови; 

 перечислять ситуации, при которых человеку может понадобиться переливание 

крови; 

 называть заболевания, при которых человек не может стать донором; 

 описывать значение иммунитета; 

 приводить примеры заболеваний, к которым вырабатывается долговременный 

иммунитет; 

 описывать развитие иммунной реакции; 

 раскрывать роль антител в развитии иммунной реакции в организме человека; 

 называть причины увеличения лимфатических узлов при инфекционных 

заболеваниях; 

 описывать действие вакцины и сыворотки на организм человека; 

 различать врожденный и приобретенный, активный и пассивный иммунитеты; 

 перечислять способы укрепления иммунитета;  

 описывать причины возникновения аллергических реакций и способов борьбы 

с ними; 

 описывать состояние человека при врожденном и приобретенном 

иммунодефиците; 

 перечислять пути заражения вирусом иммунодефицита человека; 

 называть меры профилактики заражения ВИЧ; 

 раскрывать значение ранней диагностики заражения ВИЧ и лечения СПИДа; 

 различать ВИЧ и СПИД. 

 распознавать органы кровообращения в организме человека; 
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 называть тип кровеносной системы и количество кругов кровообращения в 

организме человека; 

 называть функции кровеносной системы человека; 

 описывать строение сердца; 

 называть функции сердца; 

 распознавать отделы сердца на иллюстрациях и моделях на основе характерных 

признаков; 

 раскрывать суть строения и функционирования полулунных и створчатых 

клапанов; 

 описывать последствия нарушения функционирования клапанов сердца и 

способы их устранения; 

 описывать кровоснабжение сердечной мышцы и последствия при его 

нарушении; 

 называть заболевания органов кровообращения. 

 описывать последовательность процессов в сердечном цикле человека; 

 раскрывать роль клапанов в обеспечении однонаправленного тока крови через 

сердце; 

 описывать значение паузы для работы сердца; 

 раскрывать суть понятия «автоматизм сердца»; 

 указывать на роль проводящей системы сердца в обеспечении автоматизма и 

ритмичности сокращений сердца; 

 приводить примеры нарушения функционирования водителя ритма и способы 

его устранения; 

 описывать регуляцию работы сердца; 

 приводить примеры воздействий, приводящих к ускорению сердечных 

сокращений; 

 соотносить ЧСС и пульс; 

 подсчитывать пульс в состоянии покоя; 

 объяснять увеличение ЧСС после физической нагрузки и при 

психоэмоциональном напряжении;  

 предлагать способы снижения ЧСС, применимые в повседневной жизни. 

 давать определение понятий «вены», «артерии», «артериальная кровь», 

«венозная кровь»; 

описывать строение желудка, кишечника и пищеварительных желез (печень, 

поджелудочная железа); 

 различать тонкий и толстый кишечник; 

 описывать процесс пищеварения в желудке; 

 называть вещества, которые расщепляются в желудке; 

 описывать особенности среды в желудке и двенадцатиперстной кишке; 

 называть вещества, которые расщепляются в тонком кишечнике; 

 раскрывать особенности процесса эмульгации жиров пигментами печени и его 

значение для переваривания;  

 указывать на значение секрета поджелудочной железы для переваривания 

белков и регуляции углеводного обмена; 
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 ставить опыт, доказывающий необходимость специфических условий в 

желудке и кишечнике для переваривания питательных веществ; 

 описывать строение и функционирование ворсинок тонкого кишечника; 

 перечислять вещества, которые всасываются в кровь и лимфу в тонком 

кишечнике; 

 приводить объяснение, почему чувство голода у человека исчезает позже, чем 

он потребит необходимое для насыщения количество пищи; 

 указывать местоположение центров голода и насыщения у человека; 

 описывать способы регуляции пищеварения у человека (с опорой на личный 

опыт); 

 перечислять процессы, происходящие в толстом кишечнике; 

 описывать значение микрофлоры толстого кишечника для переваривания пищи 

и иммунной системы организма человека; 

 перечислять заболевания пищеварительной системы и способы их 

профилактики. 

 давать определения понятий «обмен веществ и энергии», «пластический 

обмен», «энергетический обмен»; «основной обмен», «общий обмен»; 

 раскрывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

 различать питательные вещества: белки (полноценные и неполноценные), 

аминокислоты (заменимые и незаменимые), жиры, жирные кислоты, простые и 

сложные углеводы, витамины; 

 описывать значение отдельных органических веществ для процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 использовать информацию о пищевой ценности продуктов питания и норм 

питания для планирования собственного рациона; 

 оценивать пищевую ценность продуктов питания, используя маркировку на их 

упаковке; 

 раскрывать необходимость соблюдения питьевого режима с точки зрения 

потребности организма в воде и минеральных солей. 

 описывать опыт, доказывающий, что витамины являются жизненно важным 

компонентом пищи;  

 перечислять основные витамины; 

 различать жирорастворимые и водорастворимые витамины; 

 указывать на необходимость знаний о водорастворимых и жирорастворимых 

витаминах для правильного употребления продуктов питания, которые их содержат; 

 приводить примеры продуктов питания, содержащие витамины различных 

групп; 

 называть проявления гипо- и гипервитаминозов. 

 давать определение понятия «выделение»; 

 называть вещества, подлежащие удалению из организма человека; 

 перечислять пути удаления мочевины из тела человека; 

 описывать строение выделительной системы человека на основе знаний о 

строении выделительной системы млекопитающих; 

 описывать строение почки; 

 различать на модели и таблицах корковое и мозговое вещество почки; 
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 описывать строение нефрона человека; 

 раскрывать принцип фильтрации в капсуле нефрона; 

 описывать процессы, происходящие в нефридиальном канале; 

 различать первичную и вторичную мочу; 

 описывать последствия нарушения работы почек для организма человека; 

 перечислять причины, приводящие к нарушению работы выделительной 

системы человека; 

 называть меры профилактики нарушений работы выделительной системы; 

 описывать строение кожи человека; 

 перечислять функции кожи человека; 

 различать рецепторы кожи человека на таблицах и моделях; 

 демонстрировать опыт по определению расстояния между тактильными 

рецепторами кожи человека; 

 называть причины, по которым количество тактильных рецепторов в коже 

различных участков тела человека не одинаково; 

 перечислять части тела, в кожном покрове которых, находится наибольшее 

количество тактильных рецепторов; 

 называть причины необходимости гигиены кожных покровов; 

 перечислять правила гигиены кожи. 

 описывать работу терморецепторов кожи человека;  

приводить аргументы, позволяющие в компании сверстников отказаться от 

курения и употребления алкоголя. 

 давать определение понятия «инфекционные заболевания»; 

 перечислять инфекционные заболевания человека; 

 описывать пути заражения наиболее распространенными инфекциями; 

 описывать последствия гельминтозов и способы их профилактики. 

 давать определение понятия «гиподинамия»; 

 описывать последствия гиподинамии; 

 перечислять правила гигиены физического труда. 

 давать определение понятия «закаливание»; 

 описывать результаты закаливания для человека; 

 перечислять требования к закаливанию; 

 различать типы закаливания; 

 приводить примеры закаливания из личного опыта. 

 перечислять основные правила гигиены; 

 обосновывать правила гигиены; 

 описывать правила гигиены одежды и обуви; 

 давать характеристику гигиены питания, опорно-двигательного аппарата, 

сердечнососудистой системы, дыхания, органов чувств, нервной системы; 

 давать определения понятий «стресс», «адаптация»; 

 различать специфические и неспецифические адаптационные реакции; 

 приводить примеры адаптационных реакций организма человека.  

3.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ ПРОГРАММ ВСЕГО КУРСА 

Современное биологическое образование состоит в том, чтобы сообщать 

школьникам прочные осознанные знания основ биологической науки, 
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соответствующие практические умения и навыки, развивать у них познавательные 

способности, мышление и умение самостоятельно и продуктивно работать. 

Преподавание биологии в рамках школы с углубленным изучением математики, 

физики, информатики, где учитель имеет учить детей с повышенным уровнем 

интеллектуальных показателей, наталкивает на проблему некоторой корректировки и 

видоизменения учебного поурочного планирования. 

Другая важная проблема работы с данной категорией школьников состоит в том, 

что самого ощутимого изменения учебного плана требует факт комплектования 

классов из детей, ранее обучавшихся в самых разнообразных по направлению 

школах города и страны.  

В планировании учебного материала для учащихся 7 класса существует 

необходимость включить 56 уроков на повторение и закрепление материала, 

изученного (НЕ ВСЕМИ УЧАЩИМИСЯ !  в 6 классе. Это связано с вариативностью 

подхода к выбору образовательной линии, по которой имеет возможность работать 

учитель. Представленный вариант учебного планирования соответствует линии 

Пасечника В.В. (Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Биология. – М.: Дрофа,  2009. Авторы для 5 – 9 классов: Пасечник В.В.,  Пакулова 

В.М., Латюшин В.В., Маш Р.Д..  Автор для 1- 11 классов: Пасечник В.В. ) В то же 

время учителя более,  чем половины школ в преподавании используют две других 

линии: авторов Сонина Н.И. и Пономаревой И.Н..  По линии Пасечника В.В. дети в 

конце 6 класса знают весь курс «Растения», а по линии Сонина Н.И. знакомы с 

физиологией всех живых организмов нашей планеты обзорно. 

Данное изменение в планировании приводит к тому, что следующие в 7 классе 

темы сдвигаются по изучению во времени. Только IV четверть отводится на изучение 

раздела «Животные». Подобная картина и с программой 8 класса. Начало изучения 

раздела «Человек. Анатомия, физиология, гигиена и психология» тоже приходится на 

финальную четверть. 

В связи с тем, что контингент учащихся нашей школы практически не изменяется 

при переходе от основного образования к среднему в 10-11-классах, учебная 

программа 9 класса тоже претерпевает изменения. Шесть тем концентрического 

курса «Общей биологии» для 9 класса изучаются полностью, но в обзорном 

варианте. 

Таким образом, по окончании 9 классов, ученики имеют полные знания, 

предусмотренные для выпускников основной школы федеральным государственным 

стандартом образования РФ. 

Календарно-тематический план для 7 класса 

Тема Урок 
Домашнее 

задание 
Требования к уровню подготовки 

1.Повт

орение, 

обобще

ние и 

закреп

ление 

изучен

1. Введение в курс 7 

класса 

введение - называть основные царства 

живых организмов; 

- приводить примеры значения 

биологических знаний; 

- давать определение термину 

биология; 

- называть важнейшие научные 
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ного 

в 6 

классе 

(56 

часов) 

центры  Перми 

- называть основные среды 

обитания; 

- анализировать роль человека в 

природе 

2. Экскурсия №1  

«Осенние явления в 

жизни организмов 

отчет - наблюдать за сезонными 

изменениями растении 

- проводить самостоятельные 

наблюдения за ростом и развитием 

растений 

3-4. Увеличительные 

приборы ( Лаб. раб. №1 

«Лупа и микроскоп, 

правила работы» ) 

§ 1 - знать правила работы с 

микроскопом; 

- называть основные элементы 

микроскопа 

5-6. Строение и состав 

клетки.Жизнедеятельност

ь клетки  ( Лаб.  раб №2 

«Препарат кожицы 

чешуи лука и пластиды 

растительных клеток» ) 

§ 2,3 - называть клеточные структуры и 

их значения; 

- распознавать и описывать 

клеточное строение кожицы лука, 

мякоти листа; 

- сравнивать строение клетки 

кожицы лука, мякоти листа; 

- называть основные минеральные 

и органические вещества клетки и 

их роль  

Называть: 

- структуры клетки, участвующие 

в делении; 

- роль хромосом; 

- распознавать и описывать 

последовательность стадий 

деления клетки 

- давать определение термину 

ткань; 

- приводить примеры разных видов 

тканей; 

- распознавать и описывать 

строение тканей растения; 

- объяснять последствия для 

растения нарушения человеком 

покровной ткани 

7.Царство Бактерии. 

Строение и 

жизнедеятельность 

§ 5 - распознавать и описывать 

строение бактериальной клетки; 

- выделять отличительные 

особенности бактерий; 

- объяснять, что бактерии – живые 
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организмы 

8. Многообразие и 

значение бактерий 

§ 6 - приводить примеры 

положительного и отрицательного 

значения бактерий; 

- объяснять роль бактерий в 

природе и жизни человека 

- называть местообитания 

бактерий 

9. Царство Грибы. 

Строение и 

жизнедеятельность 

§ 7,8 - выделять признаки царства 

Грибы; 

- давать- определения терминам 

мицелий, микориза; 

- распознавать и описывать 

строение шляпочных грибов; 

- приводить примеры шляпочных 

грибов, произрастающих в  

Пермском крае 

10-11. Дрожжи. 

Плесневые грибы. Грибы-

паразиты. ( Лаб. раб №3  

«Строение тела 

шляпочных. Дрожжи и 

мукор под микроскопом» 

) 

§ 9,10 - различать ядовитые и съедобные 

грибы; 

- объяснять роль грибов в природе 

и жизни человек 

- распознавать и описывать 

строение мукора и пеницилла 

- давать определение термину 

паразиты; 

- распознавать представителей 

грибов-паразитов 

- выявлять влияние грибов-

паразитов на растения 

12.Лишайники. Строение, 

многообразие и значение 

§ 13 - распознавать и описывать 

строение лишайников; 

- называть их среду обитания 

13-14. Отделы растений. 

Водоросли ( Лаб. раб №4 

«Строение зеленых 

водорослей» ) 

§ 11,12 - перечислять основные группы 

растений; 

- выделять особенности строения 

низших и высших растений 

- распознавать и описывать на 

таблицах и живых объектах 

растения разных отделов; 

- сравнивать растения разных 

отделов 

- распознавать и описывать 

внешнее строение водорослей 

- распознавать водоросли 

различных отделов; 
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- объяснять роль водорослей в 

природе и жизни человека 

15. Мхи. Строение,  

многообразие, значение ( 

Лаб. раб №5  «Строение 

мхов местных видов» ) 

§ 14 - распознавать и описывать 

внешнее строение мхов; 

- распознавать растения отдела 

Моховидные 

16. Хвощи и плауны. 

Строение, многообразие и 

значение 

§ 15 (1) - распознавать и описывать 

внешнее строение хвоща и плауна; 

- распознавать растения отделов 

Плауновидные и Хвощевидные; 

- объяснять роль хвощей и плаунов 

в природе и жизни человека 

17.Папоротники. 

Строение,  значение  ( 

Лаб. раб №6 «Строение 

хвощей и папоротников» 

) 

§ 15 (2) - распознавать и описывать 

внешнее строение папоротника; 

- распознавать растения отдела 

Папоротникообразные; 

- объяснять роль папоротников в 

природе и жизни человека 

18. Голосеменные. 

Строение. Многообразие ( 

Лаб. раб №7 «Строение 

хвои и шишек» ) 

§ 16 - распознавать растения отдела 

Голосеменные; 

- выделять приспособления 

голосеменных растений для жизни 

в условиях дефицита влаги; 

- распознавать и описывать 

наиболее известных 

представителей голосеменных 

растений своей местности 

19-20. Цветковые.  Семена 

однодольных и 

двудольных растений ( 

Лаб. раб  №8  «Строение 

семян растений» ) 

§ 17,18 - распознавать растения отдела 

Покрытосеменные растения; 

- распознавать и описывать 

жизненные формы растения; 

- выделять особенности строения 

покрытосеменных растений 

- распознавать и описывать 

строение семян однодольных и 

двудольных растений; 

- сравнивать семена однодольных 

и двудольных растений 

- объяснять факторы, влияющие на 

прорастание семян 

21-22. Строение корня. 

Типы корневых систем и 

многообразие 

видоизменений  ( Лаб. раб  

№9  «Виды корней, 

§ 19,21 - распознавать виды корней и типы 

корневых систем; 

- объяснять функции корня 

- описывать зоны корня 

- устанавливать соответствие 
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корневых систем» ) между видоизменениями корня и 

его функциями 

23. Анатомия корня.  ( 

Лаб. раб №10  

«Внутреннее строение 

корня» ) 

§ 20 - описывать зоны корня 

- называть анатомические зоны 

корня на его разрезе 

24-25. Побег. Рост и 

развитие побега. Строение 

почек  ( Лаб. раб. № 11  ( 

«Строение и 

расположение почек» ) 

§ 22 - распознавать и описывать 

строение побега и почки; 

- объяснять, что почка – 

видоизмененный побег 

26. Строение стебля.  ( 

Лаб. раб № 12 «Макро- и 

микростроение стебля» 
 

§ 26 - распознавать и описывать 

клеточное строение стебля; 

- называть функции слоев стебля; 

- приводить примеры тканей, 

расположенных в стебле 

27-28. Строение листа. 

Жилкование. 

Видоизменение листьев ( 

Лаб. раб № 13 «Строение 

листа» ) 

§ 23,24,25 - распознавать и описывать 

строение листа; 

- определять тип жилкования 

листа; 

- объяснять роль жилок 

- описывать клеточное строение 

листа 

- объяснять, что строение листа 

связано с условиями обитания 

растений; 

- называть видоизменения листьев 

29. Видоизменения 

побегов ( Лаб. раб № 14 

«Видоизменения 

побегов») 

§ 27 - описывать видоизменения 

побегов 

30-31. Строение цветка. 

Соцветия ( Лаб. раб №15 

«Строение цветка и 

виды соцветий» ) 

§ 28,29 - описывать строение цветка 

- приводить примеры растений, 

имеющих разные соцветия; 

- называть типы соцветий; 

- называть биологическое значение 

соцветий 

32. Классификация 

плодов, их 

распространение  ( Лаб. 

раб №16 «Сухие и сочные 

плоды» ) 

§ 30,31 - называть функции плодов; 

- распознавать и описывать 

строение плодов 

- называть способы 

распространения плодов и семян; 

33. Процессы 

жизнедеятельности. 

Прорастание семян и 

§ 34-36,38 - объяснять способы корневого 

питания растений 

- описывать механизм 



661 

питание проростков  ( 

Практ. Раб №1  

«Определение всхожести 

семян растений и их 

посев» ) 

фотосинтеза; 

- объяснять космическую роль 

растений 

- описывать условия прорастания 

семян 

объяснять целесообразность ис-

пользования правил посева семян 

34. Минеральное и 

почвенное питание. 

Транспирация и 

метаболизм  ( Лаб. раб № 

17  «Передвижение воды 

и минеральных солей» ) 

§ 32,33,37 - выделять приспособления 

растений для дыхания 

- объяснять влияние условий 

окружающей среды на испарение 

воды листьями; 

- объяснять значение листопада в 

жизни растений 

- выделять особенности 

минерального питания растений; 

- роль органов растений в 

образовании и перераспределении 

органических веществ 

описывать механизм 

передвижения органических 

веществ 

35. Рост растений. Этапы 

развития ( фенофазы) 

§ 39 (1) - стадии развития растения 

объяснять механизм верхушечного 

роста и минерального питания 

36. Бесполое ( 

вегетативное ) 

размножение  ( Лаб. раб 

№18 «Вегетативное 

размножение 

комнатных растений» ) 

§ 43 - распознавать и описывать этапы  

размножения и развития растений 

 

- объяснять суть вегетативного 

размножения покрытосеменных 

растений 

- объяснять роль вегетативного 

размножения растений в жизни 

человека 

37-38. Половое 

размножение споровых 

растений 

§ 40,41 - условия размножения споровых 

растений 

распознавать и описывать этапы 

размножения и развития споровых 

растений 

39-40. Половое 

размножение семенных 

растений 

§ 42,44 - условия размножения голосемен-

ных растений 

распознавать и описывать этапы 

размножения и развития 

голосеменных растений в связи с 

условиями жизни 
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- описывать механизм двойного 

оплодотворения цветковых 

растений; 

распознавать и описывать этапы 

размножения цветковых растений 

41-42. Растение – 

целостный организм. ( 

Экскурсия №2  «Зимние 

явления в жизни 

растений» ) 

§ 39 (2) - объяснять зависимость роста и 

развития растений от условий 

окружающей среды 

43. Классификация 

растений. Основные 

систематические 

категории 

§ 45 - распознавать растения отдела по-

крытосеменные 

 

44. План анализа 

цветкового растения 

§ 46 - знать план описания растения и 

уметь описывать их по указанной 

схеме 

45-46. Анализ 

многообразия семейств 

двудольных растений 

§ 47-51 - распознавать растение семейства 

крестоцветные, 

характерные признаки семейства 

- распознавать растение семейства 

розоцветные –  

10) распознавать растение 

семейства пасленовые 

 распознавать растение семейства 

мотыльковые 

 распознавать растение семейства 

сложноцветные 

 

 

47-48. Анализ семейств 

однодольных растений  ( 

Лаб. раб №19 «Выявление 

признаков семейства по 

внешнему строению 

растений» ) 

§ 52,53 1. распознавать растение семейства 

лилейные 

2. характерные признаки 

семейства 

определять принадлежность к 

классу Однодольные 

распознавать растение семейства 

злаки 

49. Сельскохозяйственные 

растения 

 

§ 47-53 

-  различать методы и приемы 

выращивания растений в открытом 

грунте 

50. Экскурсия №3 

«Выращивание растений 

в защищенном грунте» 

 отчет -  различать методы и приемы 

выращивания растений в 

защищенном грунте 

51. Экологические группы § 54,55 - описывать факторы, влияющие 
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растений  ( Лаб. раб № 20 

«Особенности строения 

растений различных 

экогрупп» ) 

на растения 

52. Взаимоотношения 

растений с другими 

организмами. Симбиоз. 

Паразитизм 

§ 57 - описывать и характеризовать ос-

новные экологические группы 

растений 

53. Типы растительных 

сообществ. Развитие и их 

смена. 

§ 56 - приводить примера 

растительных сообществ 

описывать видовой состав 

растений лесного сообщества 

54. Экскурсия №4 

«Природное сообщество 

и человек» 

отчет -описывать влияние человека на 

растительные сообщества; 

- объяснять влияние окружающей 

среды на человека 

55. Происхождение 

растений и их 

историческое развитие 

§ 58 - описывать основные этапы в 

развитии растений 

56. Обобщение по разделу 

«Бактерии. Грибы. 

Растения» 

§ 59 - владение основными понятиями 

и терминами по данному разделу 

2.Введ

ение в 

царств

о 

Живот

ных (1 

час) 

57.Общие сведения о 

животном мире 

§ 1,2 (1) -предмет изучения зоологии; 

- систематические категории 

-описывать методы изучения 

животных; 

- характеризовать этапы развития 

зоологии 

3.Прос

тейшие  

(11 час

ов) 

58. План анализа 

животных 

§ 2 (2) - знать план описания животных и 

уметь описывать их по указанной 

схеме 

59. Классификация 

простейших 

§ 3 (1) - отличать животных от растений 

-принадлежность организмов к 

простейшим 

60. Эвглена зеленая § 4(1) - характеризовать типы 

простейших 

- распознавать по рисункам 

представителей  жгутиконосцев 

61. Амеба-протей § 3 (2) - распознавать по рисункам 

представителей корненожек 

62. Инфузория- туфелька § 4 (2) - распознавать по рисункам 

представителей инфузорий  

63. Многообразие и 

значение в природе 

§ 3 (3) - значение простейших в природе и 

практической деятельности 
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64. Колониальные 

организмы. Обобщение по 

одноклеточным ( Лаб. раб 

№1 «Наблюдение 

многообразия водных 

одноклеточных 

животных» ) 

§ 4 (3) - описывать органоиды 

передвижения простейших, 

особенности их внешнего вида 

65-68. Резервное время летнее 

задание 

- уметь выполнять творческое 

задание по группе организмов 

Методическое обеспечение: 
 Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. – 7-е изд. – Москва: «Дрофа», 

2019 

 Латюшин В. В., Шапкин В.А. Биология. Животные. Учебник для 7 кл. 

общеобразовательных учебных заведений  – М.: Дрофа, 2019 

 Рабочая тетрадь к учебнику Латюшина В.В., Шапкина В.А. Биология. Животные.: 

Дрофа, 2019    

Календарно-тематический план для 8 класса 

Тема Урок домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 

1.  

Многоклеточ

ные. Тип 

Губки (2 

часа) 

 

1. Признаки, 

позволяющие 

отнести губок к 

группе «паразоа» 

2. Многообразие и 

значение 

§ 5 - способы защиты от врагов; 

- строение слоев тела губок по 

сравнению с простейшими 

- характеризовать значение губок; 

- доказывать, что губки 

многоклеточные организмы 

2.  Тип 

Кишечнопол

остные  

(2 часа) 

3. Биологические 

особенности и 

строение 

4. Многообразие и 

значение 

§ 6 - строение, значение 

кишечнополостных в природе и 

жизни человека; 

- сходства между губками и 

кишечнополостными 

- объяснять значение термина 

«кишечнополостные»; 

- распознавать и описывать 

строение кишечнополостных 

3.  Тип 

Плоские 

черви  

(2 часа) 

5. Биологические 

особенности и 

строение 

6. Многообразие и 

значение. 

Гельминтозы 

§ 7 - представителей типа Плоские 

черви; 

- особенности строения, связанные 

с паразитизмом 

- сравнивать строение 

кишечнополостных и плоских 

червей; 

- объяснять роль плоских червей в 

природе и жизни человека 
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4.  Тип 

Первичнопол

остные черви 

(2 часа) 

7. Биологические 

особенности и 

строение 

8. Многообразие и 

значение. 

Профилактика 

гельминтозов  ( Лаб 

раб №2 

«Многообразие 

круглых» ) 

§ 8 - особенности строения; 

- меры профилактики заражения 

- распознавать и описывать 

животных, принадлежащих к типу 

Круглые черви; 

- сравнивать плоских и круглых 

червей 

5. Тип 

Кольчатые 

черви  

(2 часа) 

9. Биологические 

особенности и 

строение 

10. Многообразие и 

значение  ( Лаб. раб 

№ 3 «Многообразие 

кольчецов» )  

§ 9,10 - значение полихет в природе; 

- представителей класса Полихет 

- объяснять значение полихет в 

природе; 

- сравнивать строение органов 

кольчатых и круглых червей 

- принадлежность червей к классам 

Олигохет и Пиявок; 

 

6.  Тип 

Моллюски  

(2 часа) 

11. Биологические 

особенности и 

строение 

12. Многообразие и 

значение  ( Лаб. раб 

№4 «Многообразие 

моллюсков» ) 

§ 11,12 - особенности внешнего и 

внутреннего строения моллюсков; 

- животных типа Моллюски 

- сравнивать строение моллюсков 

и кольчатых червей; 

- распознавать и описывать 

животных типа Моллюски 

- сравнивать по плану 

двустворчатых и брюхоногих 

моллюсков; 

- выявлять приспособления 

моллюсков к среде обитания 

7. Тип 

Иглокожие 

(2 часа). 

13. Биологические 

особенности и 

строение 

14. Многообразие и 

особое значение в 

науке 

§ 13 - значение иглокожих в природе; 

- представителей иглокожих 

- объяснять приспособления 

иглокожих к среде обитания; 

- находить черты сходства 

иглокожих и кишечнополостных 

животных 

8.  Тип 

Членистоног

ие, класс 

Ракообразны

е (2 часа) 

15. Биологические 

особенности и 

строение 

16. Многообразие и 

значение  ( Лаб. раб 

№5 «Многообразие 

ракообразных» )  

§ 14 (1) - животных типа Членистоногие; 

- особенности строения 

членистоногих 
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9. Класс 

Паукообразн

ые  (2 часа) 

17. Биологические 

особенности и 

строение 

18. Многообразие и 

значение 

§ 14 (2) - распознавать и описывать 

внешнее строение и многообразие 

членистоногих;  

- объяснять роль ракообразных в 

природе и жизни человека 

10. Класс 

Насекомые  

(3 часа). 

19. Биологические 

особенности и 

строение 

20. Многообразие и 

значение 

гемиметаболов 

21. Многообразие и 

значение 

голометаболов  ( 

Лаб. раб №6 

«Изучение 

представителей 

отрядов» )  

§ 15-19 

 

 

 

- выявлять приспособления 

насекомых к среде обитания, 

образу жизни; 

- объяснять связь типа ротового 

аппарата с характером 

употребляемой пищи 

- определять принадлежность к 

отряду, классу, типу; 

- характеризовать роль в природе и 

жизни человека 

- приводить примеры редких и 

охраняемых видов насекомых и 

описывать меры по их охране; 

- объяснять название 

«жесткокрылые» 

- приводить примеры редких и 

охраняемых видов насекомых и 

описывать меры по их охране; 

- предлагать меры борьбы с 

насекомыми-вредителями 

растений и переносчиками 

заболеваний человека 

- объяснять почему пчел и 

муравьем называют 

общественными насекомыми 

11. Тип 

Хордовые. 

Класс 

Ланцетники  

(1 час) 

22. Биология и 

научное значение 

ланцетников 

§ 20 (1) - признаки хордовых; 

- внутренний скелет; 

- системы внутренних органов; 

- роль в природе и жизни человека 

 

12. Класс 

Круглоротые  

(1 час) 

 

 

23. Биология и 

научное значение 

круглоротых 

 

§ 20 (2) - называть органы чувств, 

обеспечивающие ориентацию в 

воде; 

- распознавать и описывать 

внешнее строение и особенности 

передвижения круглоротых; 

- выделять особенности строения 

круглоротых 

13. Надкласс 

Рыбы (3 

24. Биологические 

особенности и 

§ 21-23 - называть органы чувств, 

обеспечивающие ориентацию в 
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часа) 

 

строение хрящевых 

рыб 

25. Биологические 

особенности и 

строение костных 

рыб 

26. Многообразие и 

значение рыб ( Лаб. 

раб №7 

«Наблюдение за 

строением и 

передвижением 

рыб» ) 

 

воде; 

- распознавать и описывать 

внешнее строение и особенности 

передвижения рыб; 

- выделять особенности строения 

рыб 

- черты примитивного строения; 

- представителей хрящевых рыб; 

- приспособления хрящевых рыб к 

местам обитания 

- доказывать родство хрящевых 

рыб с ланцетниками; 

- объяснять значение хрящевых 

рыб в природе и жизни человека 

Характеризовать по плану отряды 

костных рыб; 

- объяснять значение кистеперых и 

двоякодышащих рыб для 

понимания эволюции животных 

14. Класс 

Амфибии (2 

часа) 

27. Биология и 

строение амфибий 

28. Многообразие и 

значение 

§ 24 места обитания и образ жизни; 

- признаки класса; 

- внешнее строение 

- определять принадлежность к 

типу, классу и распознавать 

наиболее распространенных 

представителей класса; 

- выделять особенности строения в 

связи со средой обитания; 

- объяснять роль в природе и 

жизни человека, происхождение 

15. Класс 

Рептилии   (2 

часа) 

29. Биология и 

строение рептилий 

30. Многообразие и 

значение 

§ 25,26 - особенности внешнего строения; 

- приспособления к жизни в 

наземно-воздушной среде 

- доказывать, что пресмыкающиеся 

более высокоорганизованные 

животные по сравнению с 

земноводными, происхождение 

пресмыкающихся от земноводных 

- определять принадлежность 

рептилий к определенным 

отрядам; 

- объяснять роль пресмыкающихся 

в природе и жизни человека 
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16. Класс 

Птицы (2 

часа) 

31. Биология и 

строение птиц 

32. Многообразие и 

значение  ( Лаб. раб 

№8 «Внешнее 

строение птиц» ) 
33. Экскурсия №1 

«Многообразие 

птиц» 

§ 27-30 - выявлять приспособления 

внешнего строения птиц к полету; 

- объяснять происхождение птиц 

от пресмыкающихся 

- определять принадлежность к 

типу, классу и распознавать 

наиболее распространенных 

представителей класса; 

- выделять особенности строения в 

связи со средой обитания; 

- объяснять роль в природе и 

жизни человека, происхождение 

- объяснять необходимость защиты 

гусеобразных 

17.  Класс 

Млекопитаю

щие (2 часа) 

34. Биологические 

особенности и 

строение зверей 

35. Многообразие и 

значение 

§ 31-35 - признаки класса 

Млекопитающие; 

- среды жизни и места обитания; 

 – особенности внешнего строения; 

- строение кожи 

- выявлять приспособления 

внешнего строения 

млекопитающих к среде обитания; 

- определять принадлежность 

млекопитающих к определенным 

отрядам; 

- распознавать и описывать 

представителей класса 

Млекопитающие 

18. 

Эволюция 

систем 

органов 

животных  

(10  часов) 

36. Покровы тела и 

опорно-

двигательный 

аппарат ( Лаб. раб 

№9 «Особенности 

различных покровов 

тела» )  ( Лаб. раб 

№10 «Способы 

передвижения 

животных» ) 
37. Полости тела и 

пищеварительная 

система  ( Лаб. раб 

№11 «Особенности 

питания 

животных» ) 
38. Дыхательная 

§ 36-48 - распознавать и описывать на 

таблицах и рисунках органы 

опорно-двигательной системы; 

- выявлять усложнения в строении 

скелета млекопитающих; 

- сравнивать скелеты позвоночных 

- приводить примеры животных, 

имеющих разные полости тела; 

- давать определения терминам 

- называть пути поступления 

кислорода в организм животных; 

- распознавать и описывать органы 

дыхания; 

- выявлять приспособления 

организмов к среде обитания 

- выделять категории, на которые 

подразделяют животных в 
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система  (Лаб. раб 

№12 «Способы 

дыхания 

животных» ) 
39. Сердечно-

сосудистая система 

40. Выделительная 

система и 

обобщение по 

работе 

метаболических 

систем 

41. Нервная 

регуляция (Лаб. раб 

№13 «Ответная 

реакция животных 

на раздражение» ) 
42. Гуморальная 

регуляция 

43. Система 

анализаторов (Лаб. 

раб №14 

«Различные органы 

чувств у 

животных» ) 
44. Органы 

размножения и 

продолжение рода 

45. Обобщение по 

работе 

регуляционных 

систем 

 

соответствии с характером 

питания; 

- сравнивать строение органов 

пищеварения и процессы питания 

- называть функции клеток крови; 

- выявлять приспособления 

организмов к среде обитания; 

- сравнивать строение органов 

кровеносной системы 

- выявлять приспособления в 

строении органов к среде 

обитания; 

- сравнивать органы выделения 

животных 

- давать определения терминам; 

- сравнивать строение органов 

нервной системы; 

- объяснять взаимосвязь между 

строением и функцией органов 

нервной системы; 

- выявлять приспособления в 

строении органов к среде обитания 

- сравнивать строение органов 

чувств; 

- доказывать взаимосвязь 

организмов с окружающим миром 

благодаря органам чувств 

- приводить примеры животных с 

различным типом размножения 

19. 

Онтогенез 

животных (3  

часа) 

46. Способы 

размножения и 

оплодотворение 

47. Прямое и 

непрямое развитие. 

Метаморфоз 

48. Периодизация и 

продолжительность 

жизни  ( Лаб. раб 

№15  «Стадии 

развития и 

определение 

§ 46-48 - приводить примеры животных с 

различным типом бесполого 

размножения, животных с 

внешним и внутренним 

оплодотворением 

- приводить примеры животных с 

развитием с метаморфозом и без 

метаморфоза; 

- сравнивать развитие с 

метаморфозом и без метаморфоза 
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возраста 

животных» ) 

20. Развитие 

животного 

мира на 

Земле  ( 2 

часа) 

49. Дарвин об 

эволюции. 

Доказательства 

эволюции 

50. Разнообразие 

видов как результат 

эволюции 

§ 49-51 - определение термина эволюция; 

- доказательства эволюции 

животного мира 

- приводить доказательства 

эволюции животного мира; 

- приводить примеры действия 

факторов эволюции 

- объяснять роль изменений 

условий среды в эволюции 

животных; 

- называть причины миграций 

21. 

Биогеографи

я животных 

(1 час) 

51. Ареал. 

Зоогеографические 

области. 

Закономерности 

размещения 

§ 52 - причины миграций; 

- закономерности размещения 

животных 

- приводить примеры 

мигрирующих животных;  

- объяснять роль миграций 

22. 

Биоценозы 

(2 часа) 

52. Естественные и 

искусственные 

биоценозы 

53. Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза ( 

Экскурсия  №2 

«Взаимосвязи 

животных с 

другими 

компонентами 

биоценоза» ) 

§ 53-56 - определение понятия биоценоз 

- приводить примеры биоценозов; 

- распознавать и описывать 

компоненты биоценоза 

- описывать условия среды 

обитания; 

- приводить примеры 

положительного и отрицательного 

влияния человека на природу; 

- объяснять влияние среды 

обитания на животных 

- приводить примеры цепей 

питания 

- приводить примеры взаимосвязей 

компонентов биоценоза 

23. 

Хозяйственн

ое значение 

животных  ( 

3 часа) 

54. Промысел 

животных 

55. 

Сельскохозяйственн

ые животные 

56. Экскурсия №3 

«Выставка сельхоз 

животных» или 

«Охрана животного 

§ 57-60 - приводить примеры воздействия 

человека на окружающую среду; 

- приводить примеры 

промысловых животных 

- распознавать и описывать 

домашних животных; 

- называть этапы одомашнивания 

животных 

- приводить примеры редких и 



671 

мира» охраняемых животных 

- объяснять роль животных в 

природе и жизни человека; 

- показывать необходимость 

охраны животных и способы их 

охраны 

1.  Человек и 

его здоровье. 

Введение в 

раздел  ( 1 

час) 

57. Введение. 

История науки о 

здоровье человека 

§ 1,2  

2.  

Происхожде

ние человека 

(1 час) 

58. Введение в 

антропосоциогенез 

§ 3-5  

3. Общий 

обзор 

организма  ( 

1 час) 

59. Уровни 

организации живой 

материи ( обзор ). 

Структура тела. 

Органы и системы 

органов 

§ 6  

4. Клеточное 

и тканевое 

строение 

организма  (9 

часов) 

60. Внутренняя и 

внешняя среда 

организма. Строение 

клетки 

61. Физиология 

клетки 

62. Жизненные 

свойства клеток 

63. Обзор животных 

тканей 

64.  Лаб. раб № 1  

«Гистологические 

микропрепараты»  
65-68. Резервное 

время 

§ 7-8 

летнее 

задание 

 

Календарно-тематический план для 9 класса 

Тема Урок Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 

1. Нервная 

регуляция  (5 

час) 

1. Центральная и 

периферическая 

нервная система 

2. Соматическая и 

вегетативная 

нервная система. 

§ 9,43,47 - состав центральной и 

периферической нервной системы; 

- значение рефлексов в жизни 

человека; 

- вклад И.М.Сеченова и 

И.М.Павлова в развитие учения о 
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Функциональные 

системы Анохина 

П.К. 

3. Строение  

нейрона. Роль 

рецепторов. 

Нейронные цепи, 

синапсы 

4. Нервы, их виды и 

ганглии. Рефлекс и 

рефлекторная дуга 

5. Возбуждение и 

торможение 

рефлексах 

- работать с учебником, с 

анатомическими таблицами, 

схемами; 

- называть части рефлекторной 

дуги; 

- делать вывод о значении 

рефлексов; 

- объяснять действие прямых и 

обратных связей 

2.  

Гуморальная 

регуляция  (2 

часа) 

6. Различные типы 

секреции 

7. Железы 

эндокринной 

системы 

8.  Свойства 

гормонов. 

Взаимосвязь 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

§ 58,59 - определение желез внешней, 

внутренней и смешанной 

секреции; 

- различать железы внутренней и 

внешней секреции; 

- распознавать и описывать органы 

эндокринной системы  

3. Опорно-

двигательны

й аппарат  ( 8 

часов) 

9. Состав и типы 

костей 

10. Костная ткань  ( 

Лаб.раб №2 

«Микроскопическое 

строение кости» ) 
11. Типы 

соединения костей. 

Скелет человека ( 

обзор ) 

12. Особенности 

скелета человека 

13. Строение мышц. 

14. Обзор мышц  ( 

Лаб. раб №3 

«Мышцы 

человеческого 

тела» ) 
15. Работа мышц ( 

Лаб. раб №4 

«Утомление при 

§ 10-16 - работать с учебником, с 

анатомическими таблицами, 

схемами; 

 – доказывать родство человека и 

животных 

- распознавать на таблицах 

основные части скелета головы и 

туловища; 

- устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями скелета 

- определять типы соединения 

костей; 

- распознавать на таблицах 

основные части скелета поясов и 

свободных конечностей 

- разъяснять суть тренировочного 

эффекта; 

- определять плоскостопие, 

искривления позвоночника; 

- использовать приобретенные 

знания и умения для соблюдения 
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динамической и 

статической 

работе» ) 
16. Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата  ( Лаб. раб 

№5 «Выявление 

нарушений осанки 

и плоскостопия» ) 

мер профилактики травматизма, 

оказания первой помощи при 

травмах 

- различать повреждение суставов, 

костей и растяжение связок; 

 

4. 

Внутренняя 

жидкая среда 

организма  (4 

часа) 

17. Взаимодействие 

компонентов 

внутренней среды. 

Гомеостаз 

18. Плазма. 

Эритроциты 

19. Тромбоциты и 

лейкоциты, их 

защитная роль (Лаб. 

раб №6 «Кровь 

человека и лягушки 

под микроскопом» ) 
20. Иммунитет. 

Человеческая 

индивидуальность 

§ 17-19 - характеризовать состав 

внутренней среды; 

- находить взаимосвязь 

компонентов внутренней среды; 

- определять форменные элементы 

крови; 

- находить взаимосвязь внутренней 

среды организма с внешней; 

- объяснять необходимость 

сохранения постоянства солевого 

состава плазмы  крови. 

- анализировать и оценивать 

факторы риска для здоровья 

5. Сердечно-

сосудистая 

система  ( 5 

часов) 

21. Строение сердца, 

кровеносных и 

лимфатических 

сосудов 

22. Круги 

кровообращения 

23. Работа сердца. 

Движение крови по 

сосудам  (Лаб. раб 

№7 «Природа 

пульса. Измерение 

артериального 

давления» 
24. 

Лимфообращение 

25. Гигиена работы 

сердечно-

сосудистой системы 

(Лаб. раб №8 

«Функциональная 

§ 20-25 - работать с учебником, с 

анатомическими таблицами, 

схемами;  

- характеризовать сущность 

транспорта веществ, 

лимфообращения; 

- устанавливать взаимосвязь между 

кровеносной и лимфатической 

систем 

- описывать сущность работа 

сердца; 

- характеризовать сущность 

автоматизации сердечной мышцы; 

- устанавливать взаимосвязь между 

строение и функциями сердца 

- подсчитывать число пульсовых 

ударов; 

- с помощью функциональных 

проб определять степень 

тренированности своей  
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проба: реакция 

сердечно-

сосудистой 

системы на 

дозированную 

нагрузку» ) 

сердечнососудистой системы. 

 

6. 

Дыхательная 

система (4 

часа) 

26.  Строение и 

функции органов 

дыхания 

27. Газообмен в 

легких и тканях. 

Механизм 

дыхательных актов  

( Лаб. раб №9  

«Обхват грудной 

клетки и 

жизненная 

емкость легких» ) 
28. Регуляция 

дыхания  ( Лаб. раб 

№10 

«Функциональная 

проба с задержкой 

дыхания на вдохе и 

выдохе» ) 
29.  Гигиена 

дыхания 

§ 26-29 - устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов 

дыхания; 

- характеризовать сущность 

процесса дыхания 

- устанавливать взаимосвязь между 

процессами дыхания и 

кровообращения; 

- устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов 

дыхания; 

- характеризовать сущность 

процесса дыхания 

7. 

Пищеварите

льная 

система  

(4часа) 

30. Роль ферментов 

в пищеварении. 

Методы изучения 

31. Пищеварение в 

ротовой полости и в 

желудке  ( Лаб. раб 

№11 «Действие 

слюны на крахмал» 

) 
32. Пищеварение в 

кишечнике и 

всасывание 

питательных 

веществ 

33. Гигиена питания 

§ 30-35 - определять местоположение 

желудка, печени, кишечника, 

аппендикса; 

- объяснять роль питательных 

веществ в организме; 

- характеризовать сущность 

процесса питания 

- распознавать желудочно-

кишечные заболевания 

- характеризовать наиболее 

опасные кишечные инфекции 

8.  

Метаболизм   

(4 часа) 

34. Этапы 

метаболизма. Две 

стороны обмена 

§ 36-38 - характеризовать сущность 

обмена веществ и превращения 

энергии в организме 
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35. Обмен 

неорганических и 

органических 

веществ 

36. Витамины 

37. Энергозатраты и 

нормы питания  ( 

Лаб. раб №12 

«Пищевой рацион в 

зависимости от 

энергозатрат» ) 

- правильно дозировать витамины; 

- характеризовать роль витаминов 

в организме, их влияние на 

жизнедеятельность 

- составлять пищевой  рацион в 

зависимости от энергетических 

трат; 

 

9.  Кожа   (3 

часа) 

38.  Строение и 

функции кожи 

39.  Терморегуляция 

40.  Гигиена кожи и 

одежды 

§ 39-41 - устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями кожи 

- следить за одеждой и обувью; 

- предупреждать заболевания 

 

10.  

Выделение  

(2 часа) 

41. Строение 

органов выделения 

42. Образование 

мочи. Гигиена 

выделения 

§ 42 - характеризовать сущность 

процесса выделения и его роль в 

обмене веществ 

11. Нервная 

система   (3 

часа) 

43. Строение и 

функции спинного 

мозга 

44. Строение и 

функции отделов 

головного мозга  ( 

Лаб. раб №13  

«Пальценосовая 

проба и 

особенности 

движений, 

связанных с 

мозжечком и 

средним мозгом» )  
45. Доли больших 

полушарий и 

сенсорные зоны 

коры больших 

полушарий 

§ 44-46 - распознавать и описывать 

основные отделы и органы 

нервной системы человека 

- распознавать  и описывать 

основные отделы спинного мозга 

- характеризовать роль головного 

мозга в регуляции 

жизнедеятельности организма 

- характеризовать роль нервной 

системы в организме; 

- различать функции соматической 

и вегетативной нервной системы 

12. 

Анализаторы    

(3 часа) 

46.  Органы чувств и 

анализаторы. 

Зрительный 

анализатор   ( Лаб. 

раб №14 «Иллюзии, 

§ 48-52 - характеризовать роль органов 

чувств и анализаторов в жизни 

человека 

- оценивать воздействие факторов 

риска для здоровья, влияние 
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связанные с 

бинокулярным 

зрением» ) 
47. Слуховой 

анализатор 

48. Органы 

равновесия, кожно-

мышечного чувства, 

обоняния, и вкуса. 

Взаимодействие 

анализаторов 

собственных поступков на 

здоровье 

- доказывать взаимодействие и 

взаимный контроль 

вестибулярного, кожно-

мышечного, обонятельного и 

вкусового анализаторов 

13. Высшая 

нервная 

деятельность  

(5 часов) 

49.  Вклад Сеченова 

и Павлова в 

разработку учения о 

ВНД 

50. Врожденные 

программы 

поведения 

51. Приобретенные 

программы 

поведения  ( Лаб. 

раб №15 

«Выработка 

навыков 

зеркального 

письма» ) 
52.  Сон. Вторая 

сигнальная система. 

Познавательные 

процессы 

53.  Волевые 

действия.  

Внимание.  Память.  

Мышление  ( Лаб. 

раб №16 

«Произвольное и 

непроизвольное 

внимание» ) 

§ 53-57 - характеризовать особенности 

работы головного мозга, 

биологические значение условных 

и безусловных рефлексов 

- характеризовать особенности 

высшей нервной деятельности и 

поведения человека (речь, память, 

мышление), их значение 

- характеризовать особенности 

высшей нервной деятельности и 

поведения человека (эмоции), их 

значение 

14. 

Онтогенез  (5 

часов) 

54.  Недостатки и 

преимущества 

полового 

размножения 

55. половая система 

человека. Половое 

созревание 

§ 60-64 - характеризовать сущность 

процессов размножения человека; 

- объяснять режим беременности и 

родов 

- анализировать и оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды на здоровье 
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56. Образование и 

развитие зародыша. 

Беременность и 

роды 

57. Профилактика 

наследственных 

заболеваний 

58. Формирование и 

становление 

личности 

- характеризовать роль обучения и 

воспитания в развитии психики и 

поведения человека 

- анализировать и оценивать 

влияние факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье 

15. Введение 

в общую 

биологию  ( 

10 часов ) 

59. Уровни 

организации живой 

материи  ( 

Экскурсия №1 

«Биогеоценоз» ) 
60. Эволюция жизни 

(Экскурсия №2 

«Причины 

многообразия видов 

в природе» ) 
61. Происхождение 

жизни 

62. Развитие жизни 

на Земле  ( 

Экскурсия №3 

«Краеведческий 

музей или 

геологическое 

обнажение» ) 
63. Экология  ( 

Экскурсия №4  

«Среда жизни и ее 

обитатели» ) 
64. Биосфера и 

человек  ( Экскурсия 

№5 

«Антропогенное 

воздействие на 

природную среду» ) 
65-68. Резервное 

время 

§ 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

летнее 

задание 

 

Методическое обеспечение: 
1. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев Н.И.  Биология. Человек. 8 класс: Учебник  для 

общеобразовательных   учебных заведений. – М.: Дрофа, 2019 
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2. Рабочая тетрадь к учебнику  Колесова  Д.В., Маша Р.Д., Беляева Н.И.  

«Биология. Человек. 8 класс»: – М.: Дрофа, 2019    

3. Биология. Контрольные измерительные материалы единого государственного 

экзамена в 2021 г.– М.: Центр тестирования ФИПИ Минобразования России, 2020. 

4. Деркачева Н.И., Соловьев А.Г. Биология. ЕГЭ. Методическое пособие для 

подготовки. – М.: Изд-во «Экзамен», 2020. 

5. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Общая биология. 10-11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2020 

Рабочая программа воспитания по биологии (7-9класс). 
Учителями биологии школы в основу своей деятельности взята новая парадигма 

образования, основными принципами которой являются личностно-ориентированная 

составляющая, умение учиться самостоятельно, технологизация, компетенция, 

индивидуальная, дифференцированная работа с детьми. Главная задача – 

вырабатывать у своих учеников следующие учебные умения: умение адекватно 

понимать информацию, различать факты и мнения и уметь анализировать их, 

критически оценивать информацию, соотносить исторические факты и 

интерпретировать результаты анализа, вырабатывать способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Чрезвычайно важно не только обучать 

школьников предмету на высоком профессиональном уровне, но и развивать их 

естественно-научное, логическое мышление, становление нравственного 

самосознания, умение глубоко и конструктивно мыслить. Воспитанникам следует 

прививать навыки самостоятельной работы, поддерживая интерес к предмету через 

различные формы деятельности, как групповой, так и индивидуальной. 

Воспитательными задачами следует выделить содействие воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей с окружающей средой и всеми элементами природы, создание 

условий для социализации личности. Прежде всего, необходимо приобщать 

учащихся к системе природных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, равно как и культуры своего отечества, народа, 

формировать потребности в духовных ценностях и их дальнейшего обогащения. 

Модуль «Школьный урок». 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые ориентиры школьной деятельности: исследовательской, проектной, 

творческой. В этом заключается важнейшее условие реализации воспитательного 

потенциала современного урока – использование воспитательных возможностей 

предметного содержания через подбор соответствующих текстов, подбор ситуаций 

для обсуждения в классе, квестов, использование информационных технологий, 

развитие проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, самостоятельные 

индивидуальные и групповые проекты. Таким образом, обучающиеся приобретают 

умение самостоятельно решать теоретические проблемы, генерировать и оформлять 

собственные мысли, уважительно относиться к чужим идеям, приобретают навык 

публичного выступления перед аудиторией, умение отстаивать свою точку зрения. 

Одной из черт урочной деятельности является создание межпредметных связей: 

биология и химия, биология и физика, биология и программирование, биология и 

математическое моделирование, биология и литература. Межпредметные связи 
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повышают научный уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов 

и явлений действительности. Результатом такого подхода к уроку является развитие 

системности мышления, умения обобщать, мыслить абстрактными понятиями. У 

обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, формируется целостная картина мира, к которому необходимо 

относится бережно. Все эти навыки повышают качество обучения, а также 

используются выпускниками для подготовки к ЕГЭ по биологии. 

Показателями роста мотивации рассматриваются следующее: 

- рост количества участников предметных олимпиад; 

-  рост количества призеров и победителей предметных олимпиад; 

-  повышение качества обучения; 

- интерес учащихся к проектной и исследовательской работе. 

Несмотря на то, что наше учебное заведение является школой с углубленным 

изучением математики, физики и информатики, с каждым годом растет количество 

учеников, достойно представляющих школу №146 на всевозможных олимпиадах. 

Под руководством учителя биологии учащиеся школы участвуют в олимпиадах 

различного уровня и являются призерами и победителями олимпиад по биологии.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется через вовлечение школьников в полезную деятельность, которая 

представляет им возможность самореализовываться, приобретать социально 

значимые знания, получать социальный опыт. Реализация воспитательного 

потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих видов 

деятельности: 

- кружки дополнительного образования, которые развивают любознательность, 

формируют естественно-научное мировоззрение и научную картину мира: 

факультативный курс для учащихся 10 и 11 классов «Современные проблемы 

естествознания через призму биологических знаний и умений» 

 – тематические уроки и мероприятия, дающие натуралистические, эстетические, 

этические знания, умение находить нужную информацию, а также высказывать свое 

мнение. В школе ежегодно проводятся: уроки «Охрана природы», «Охраняемые 

территории Пермского края», «Исчезающие растения и животные и их охрана и 

восстановление численности» тематические викторины, например, «Знаешь ли ты 

свой край», «Знаешь ли ты экспозицию школьного натуралистического музея 

кабинета биологии».  

Модуль «Экскурсии по родному краю и стране». 
Туристическая деятельность школьников направлена на воспитание у 

школьников любви к родному краю, культуре, природе. Нельзя заставить любить 

Отечество. Любовь надо воспитывать. К сожалению, в настоящее время школьное 

патриотическое воспитание во многом сошло, как говорится, «на нет». В настоящее 

время воспитание гражданина и патриота – первоочередная государственная задача. 

Результат своей работы любой биолог должен видеть в том, чтобы его ученики 

твёрдо усвоили важную истину: человек без уважительного отношения и даже любви 

к окружающей живой природе, по сути, не имеет своей страны. Родная природа – это 

дом человека. Научить любви к природе невозможно, но создать условия для ее 
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формирования мы можем и обязаны. Огромное значение в естественно-научном 

воспитании играют туристические поездки по нашей стране в различные регионы 

России, по региону, по своему району.  

Экскурсии можно разделить на следующие формы воспитательной работы: 

1. Эпизодические пешие прогулки и экскурсии, туры выходного дня. 

2. Виртуальные (с использованием современных технологий обучения) экскурсии 

по родному городу, краю, стране, миру. 

Модуль «Индивидуальная работа с учащимися». 
Разрабатывая программу воспитания учащихся, мы прежде всего определили 

основные педагогические идеи, принципы и ценности воспитания. Они следующие: 

Ребенок – наивысшая ценность. Он обладает большими потенциальными 

возможностями саморазвития, условия для которого создаются в процессе 

воспитания. Следовательно, необходимо воспринимать и принимать воспитанника 

таким, каков он есть. 

• Идея педагогической поддержки, направленная на решение его индивидуальных 

проблем, связанных со здоровьем, продвижением в обучении коммуникации и 

жизненным самоопределением. 

Для реализации воспитательной системы должны быть использованы такие 

принципы: принцип гуманизма, принцип социального закаливания, принцип 

сотрудничества и принцип ценностной ориентации. 

• Принцип гуманизма как признание ценности реального ученика с его сильными 

и слабыми сторонами, признание за учеником права на собственное достоинство, на 

свободу и самостоятельность. 

Реализация принципа гуманизма обеспечивается: 

 

цели; 

 

самозащите. 

• Принцип социального закаливания включает учащихся в этические ситуации, 

выход из которых предлагает волевое усилие, используются различные способы 

разрешения противоречий, что способствует приобретению социального иммунитета 

и развитию рефлексивной позиции ученика. 

Реализация принципа социального закаливания обеспечивается: 

ответам; 

выбора; 

 научного и морального познания и самопознания детей; 

проектировании своей деятельности и взаимодействие с людьми в условиях 

нестабильной социальной ситуации. 

• Принцип сотрудничества ориентирует учащихся на сопереживание, 

ответственность, на взаимопомощь в процессе преодоления трудностей. Надо не 

только хорошо сделать свое дело, ну и помочь остальным членам коллектива. 
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Данный принцип означает развитие потребностей у учащихся в Соучастии, в 

Содействии, в СОоценке, в СОпонимании. 

Реализация принципа сотрудничества обеспечивается: 

коллектива; 

 

• Принцип ценностной ориентации дает учащимся как приобщаться к ценностям, 

так и обособляться от них через выделение собственного «Я». 

Реализация принципа ценностной ориентации обеспечивается: 

бытии, в его познании, в его духовном и практическом преобразовании; 

выводит их в широкий социокультурный контекст, с противоречиями которого 

сталкивается рефлектирующий ученик. 

Ключевыми ценностями, характеризующими сущность воспитательной системы, 

являются: индивидуальность, самостоятельность, ответственность, 

гражданственность, творчество и коллектив.  

Ежегодно в школе проводится общешкольный конкурс необязательных 

творческих работ учащихся, на их основе постоянно формируется и дополняется 

экспозиция школьного музея «Живые организмы планеты». 

Химия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет 

количественные и качественные характеристики содержания, рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей 

изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности 

обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, 

его представлений о материальном единстве мира, важную роль играют 

формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции 

веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития 
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человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, 

проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в 

формировании естественно-научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением 

базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической 

химии и некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 

подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 

структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня: 

– атомномолекулярного учения как основы всего естествознания; 

– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, 

выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 

практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, 

ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение 

химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки 

как области современного естествознания, практической деятельности человека и как 

одного из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в 

формировании системы химических знаний – важнейших фактов, понятий, законов и 

теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, 

языка науки, в приобщении к научным методам познания при изучении веществ и 
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химических реакций, в формировании и развитии познавательных умений и их 

применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, 

освоении правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в 

том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя 

знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблем 

в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к 

осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего 

образования, составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и 

вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о 

методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и 

числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических 

реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 
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Химический эксперимент:  
знакомство с химической посудой, правилами работы в лаборатории и приёмами 

обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание физических 

свойств образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление 

воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и 

химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с 

кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических 

реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, 

разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором 

соли меди (II), изучение способов разделения смесей: с помощью магнита, 

фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография, проведение очистки 

поваренной соли, наблюдение и описание результатов проведения опыта, 

иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей молекул 

(шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ 
Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции 

горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон – 

аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и 

соли. 

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в 

растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и 

очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. 

Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение 

оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение 

оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение 

кислот. 

Соли. Номенклатура солей. Физические и химические свойства солей. Получение 

солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 



685 

Химический эксперимент:  
качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение 

взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения 

горения (пожара), ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение), 

взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследование 

особенностей растворения веществ с различной растворимостью, приготовление 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, взаимодействие 

воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), 

исследование образцов неорганических веществ различных классов, наблюдение 

изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение 

взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, 

реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного 

металла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные 

газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл 

порядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической 

системы Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению 

в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам.  

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент:  
изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие гидроксида 

цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, 

соединения). 

Межпредметные связи 
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Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, 

планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с 

положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической 

связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, 

генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию 

катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в 

свете представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на 

ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент:  
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ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – 

металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), 

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса 

диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видео материалов), 

проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, 

соединения), распознавание неорганических веществ с помощью качественных 

реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, 

применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие 

хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – 

кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические 

свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды 

серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и 

химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной 

кислоты. Применение серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная реакция 

на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое 

загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение 

воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, физические и 

химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и 

химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 

кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как представителя 

класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в 

качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. 

Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, 

получение. Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, 

распространение в природе, физические и химические свойства. Адсорбция. 

Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химические 

свойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические 
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проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления 

климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и 

химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат-

ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода 

(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные 

источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки 

(бензин), их роль в быту и промышленности. Понятие о биологически важных 

веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни человека. Материальное 

единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и 

кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, в промышленности. 

Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. 

Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной 

жизни. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, 

проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их 

протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их 

соединений (возможно использование видеоматериалов), ознакомление с образцами 

хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы и её соединениями 

(возможно использование видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания 

сахара под действием концентрированной серной кислоты, изучение химических 

свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-

ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими свойствами 

азота, фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), 

образцами азотных и фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств аммиака, проведение качественных реакций на ион аммония и 

фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование 

видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, 

фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ 

активированным углём и устройством противогаза, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных 

реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение признаков их протекания, 

ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 
Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. 
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Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы 

(сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и 

калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие 

соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её 

устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, 

свойства и получение. 

Химический эксперимент:  
ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, 

изучение результатов коррозии металлов (возможно использование 

видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой 

(возможно использование видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, 

процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов), 

признаков протекания качественных реакций на ионы: магния, кальция, алюминия, 

цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов 

окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и 

гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы 

и их соединения». 

Химия и окружающая среда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химический эксперимент:  
изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные 

материалы). 

Межпредметные связи 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла. 
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Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, 

материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, 

диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, 

газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические 

величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

её основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и составляющие основу для 

понимания сущности научной картины мира, представления об основных 
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закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли химии в познании этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по химии, 

необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, 

информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 

соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту 

и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанный выбор индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности 

и развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

6) экологического воспитания: 
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимание ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, для повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов химии, экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, 

система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-

научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов 

формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности.  
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для 

классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами изучения, строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводы и 

заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ 

элемента), химическая формула и уравнение химической реакции – при решении 

учебно-познавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ 

и химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-следственные 

связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях. 

Базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе. 

Работа с информацией: 
умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации 

и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и 

познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой 

активного использования различных поисковых систем, самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на состояние окружающей природной среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
умения задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 
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умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в 

устных и письменных текстах; делать презентацию результатов выполнения 

химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по 

исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе 

учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по 

оценке качества выполненной работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать 

соответствие полученного результата заявленной цели, умение использовать и 

анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, 

моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный 

объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, 

тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная 

связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная 

концентрация) в растворе; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к 
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определённому классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная 

и ионная) в неорганических соединениях; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их 

положения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; 

 описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и 

«побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение 

их по электронным слоям); 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 

 характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов 

с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с 

помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 
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восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость 

химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать 

его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» 

и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять 

общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах 

малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

 характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения 

реакций, подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов; 

 раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 
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сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – 

для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы 

познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный). 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1.1 

Химия – важная область 

естествознания и 

практической деятельности 

человека 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

1.2 
Вещества и химические 

реакции 
 15  1 2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ 

2.1 
Воздух. Кислород. Понятие 

об оксидах 
 6   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.2 
Водород. Понятие о 

кислотах и солях 
 8  1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.3 
Вода. Растворы. Понятие об 

основаниях 
 5  1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.4 
Основные классы 

неорганических соединений 
 11  1 2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  30   

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

3.1 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение 

 7  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


 

698 

атома 

3.2 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции 

 8  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Резервное время  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6 7  

 

9 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Вещество и химические реакции 

1.1 
Основные закономерности химических 

реакций 
3   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.2 
Электролитическая диссоциация. 

Химические реакции в растворах 
11   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  14  

Раздел 2. Неметаллы и их соединения 

2.1 
Общая характеристика химических 

элементов VIIА-группы. Галогены 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.2 

Общая характеристика химических 

элементов VIА-группы. Сера и её 

соединения 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.3 Общая характеристика химических  7    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
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элементов VА-группы. Азот, фосфор и их 

соединения 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.4 

Общая характеристика химических 

элементов IVА-группы. Углерод и 

кремний и их соединения 

 8   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу 31   

Раздел 3. Металлы и их соединения 

3.1 Общие свойства металлов  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

3.2 Важнейшие металлы и их соединения  10   1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу 12    

Раздел 4. Общие сведения об органических 

соединениях 
8    

4.1 
Возникновение и предмет органической 

химии 
1    

4.2 Углеводороды. 3    

4.3 
Кислород содержащие органические 

соединения. 
2    

4.4 Биологически важные соединения. 2    

Итого по разделу 8  

Раздел 5. Химия и окружающая среда 

5.1 Вещества и материалы в жизни человека  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу 2   

Резервное время  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   7   

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ п/п Тема урока 

Количество часов 
Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 Введение 5     

1 

Вводный инструктаж по ТБ. Предмет 

химии. Роль химии в жизни 

человека. Тела и вещества. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

2 
Методы познания в химии. 

Агрегатные состояния веществ. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d227e 

3 
Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d23dc 

4 

Практическая работа № 1 «Правила 

работы в лаборатории и приёмы 

обращения с лабораторным 

оборудованием» 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d26ca 

5 

Практическая работа № 2 

«Разделение смесей (на примере 

очистки поваренной соли)» 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d28c8 

 
Атомно-молекулярное учение. 

Химические элементы. 
15     

6 
Атомы и молекулы. Химические 

элементы. 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c 

7 

Знаки (символы) химических 

элементов. Периодическая система 

Д.И. Менделеева. 

 2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d2be8 

8 
Химические формулы. Простые и 

сложные вещества 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d227e
https://m.edsoo.ru/ff0d23dc
https://m.edsoo.ru/ff0d26ca
https://m.edsoo.ru/ff0d28c8
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c
https://m.edsoo.ru/ff0d2be8
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c
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9 

Закон постоянства состава веществ. 

Валентность атомов химических 

элементов 

 3     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d2d50 

10 

Химические реакции. Уравнения 

химических реакций. Закон 

сохранения массы. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d2eae 

11 Типы химических реакций.  2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d323c 

12 Контрольная работа №1 1 1    

 

Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии 

20    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d350c 

13 Воздух и его состав. Кислород. 2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d5230 

14 

Практическая работа № 3 

«Получение, собирание и 

распознавание кислорода» 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d37fa 

15 Оксиды. Водород.  2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d3a16 

16 

Практическая работа № 4 

«Получение, собирание и 

распознавание водорода» 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d3b88 

17 Кислоты.  2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d5708 

18 Соли.  2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d3f34 

19 
Количество вещества. Молярная 

масса. 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d40c4 

20 Молярный объем газов.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d2d50
https://m.edsoo.ru/ff0d2eae
https://m.edsoo.ru/ff0d323c
https://m.edsoo.ru/ff0d350c
https://m.edsoo.ru/ff0d5230
https://m.edsoo.ru/ff0d37fa
https://m.edsoo.ru/ff0d3a16
https://m.edsoo.ru/ff0d3b88
https://m.edsoo.ru/ff0d5708
https://m.edsoo.ru/ff0d3f34
https://m.edsoo.ru/ff0d40c4
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https://m.edsoo.ru/ff0d4290 

21 Расчеты по химическим уравнениям.  2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d448e 

22 Вода. Основания.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4614 

23 
Растворы. Массовая доля 

растворенного вещества. 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d497a 

24 

Практическая работа № 5 

«Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного 

вещества» 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4790 

25 Контрольная работа №2 1 1    

 
 Основные классы неорганических 

соединений. 
13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4c4a 

26 
Оксиды, их классификация и 

химические свойства. 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4ae2 

27 
Основания, их классификация и 

химические свойства. 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0 

28 
Кислоты, их классификация и 

химические свойства. 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0 

29 
Соли, их классификация и 

химические свойства. 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d50d2 

30 
Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0 

31 

Практическая работа № 6 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

2   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4f42 

32 Контрольная работа №3 1 1    

https://m.edsoo.ru/ff0d4290
https://m.edsoo.ru/ff0d448e
https://m.edsoo.ru/ff0d4614
https://m.edsoo.ru/ff0d497a
https://m.edsoo.ru/ff0d4790
https://m.edsoo.ru/ff0d4c4a
https://m.edsoo.ru/ff0d4ae2
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d50d2
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d4f42
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Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d542e 

33 
Естественные семейства химических 

элементов. Амфотерность. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d55a0 

34 

Основные сведения о строении 

атома. Строение электронных 

оболочек атома. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d587a 

35 

Открытие периодического закона 

Д.И.Менделеевым. Периодическая 

система химических элементов. 

Характеристика элемента по его 

положению в периодической 

системе. 

 3     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d59e2 

36 Контрольная работа №4 1 1    

 
Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции. 
7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d5b40 

37 

Типы химической связи: ионная, 

ковалентная полярная и неполярная, 

металлическая. 

2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d5eba 

38 Степень окисления.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d6342 

39 Контрольная работа №5.  1  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d664e 

40 
Окислительно-восстановительные 

реакции. 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d664e 

41 Итоговая контрольная работа №6.  1  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d67ca 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  68   6   7   

https://m.edsoo.ru/ff0d542e
https://m.edsoo.ru/ff0d55a0
https://m.edsoo.ru/ff0d587a
https://m.edsoo.ru/ff0d59e2
https://m.edsoo.ru/ff0d5b40
https://m.edsoo.ru/ff0d5eba
https://m.edsoo.ru/ff0d6342
https://m.edsoo.ru/ff0d664e
https://m.edsoo.ru/ff0d664e
https://m.edsoo.ru/ff0d67ca
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ПРОГРАММЕ 

 

9 КЛАСС 

№ п/п Тема урока 

Количество часов 
Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 
Химические реакции и 

закономерности их протекания 
3     

1 

Скорость химической реакции. 

Энергетика химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb59e 

2 

Практическая работа № 1. «Влияние 

различных факторов на скорость 

химической реакции.» 

1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb6b6 

3 Понятие о химическом равновесии. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb7e2 

 
Растворы. Теория 

электролитической диссоциации. 
11     

4 

Понятие о растворах. Вещества 

электролиты и неэлектролиты. 

Механизм электролитической 

диссоциации веществ с ионной 

связью. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbac6 

5 
Механизм диссоциации веществ с 

полярной ковалентной связью. 
1     

6 Сильные и слабые электролиты. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbcb0 

7 
Реакции ионного обмена. Свойства 

ионов. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbe9a 

https://m.edsoo.ru/00adb59e
https://m.edsoo.ru/00adb6b6
https://m.edsoo.ru/00adb7e2
https://m.edsoo.ru/00adbac6
https://m.edsoo.ru/00adbcb0
https://m.edsoo.ru/00adbe9a
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8 
Химические свойства кислот как 

электролитов. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adc28c 

9 
Химические свойства оснований как 

электролитов. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcade 

10 
Химические свойства солей как 

электролитов. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcd68 

11 Гидролиз солей. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add448 

12 Обобщение знаний по темам 4-11. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add5d8 

13 
Практическая работа № 2. «Решение 

экспериментальных задач по теме.» 
1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add8b2 

14 Контрольная работа №1. 1 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add9d4 

 
Элементы-неметаллы и их 

важнейшие соединения 
31     

15 

Элементы-неметаллы в природе и в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addd12 

16 

Простые вещества-неметаллы, их 

состав, строение и способы 

получения. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addbfa 

17 
Водородные и кислородные 

соединения неметаллов. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addec0 

18 
Водород – элемент и простое 

вещество. Получение водорода. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addfe2 

19 
Химические свойства и применение 

водорода. Вода. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade104 

20 Практическая работа № 3. 1  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adc28c
https://m.edsoo.ru/00adcade
https://m.edsoo.ru/00adcd68
https://m.edsoo.ru/00add448
https://m.edsoo.ru/00add5d8
https://m.edsoo.ru/00add8b2
https://m.edsoo.ru/00add9d4
https://m.edsoo.ru/00addd12
https://m.edsoo.ru/00addbfa
https://m.edsoo.ru/00addec0
https://m.edsoo.ru/00addfe2
https://m.edsoo.ru/00ade104
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«Получение водорода и изучение 

его свойств.» 

https://m.edsoo.ru/00ade348 

21 
Галогены – химические элементы и 

простые вещества. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade488 

22 
Физические и химические свойства 

галогенов. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade64a 

23 
Хлороводород. Хлороводородная 

кислота. Хлориды. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade64a 

24 

Практическая работа № 4. «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Галогены». 

1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade802 

25 
Общая характеристика неметаллов 

подгруппы кислорода. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adea28 

26 
Кислород и озон. Круговорот 

кислорода в природе. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adec8a 

27 
Сера. Аллотропия серы. Свойства и 

применение. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adec8a 

28 Сероводород. Сульфиды. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adeea6 

29 
Кислородсодержащие соединения 

серы (IV). 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf004 

30 
Кислородсодержащие соединения 

серы (VI). 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf180 

31 Обобщающий урок по темам 27-30. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf306 

32 
Общая характеристика элементов 

подгруппы азота. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf518 

33 Аммиак. Соли аммония. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf68a 

https://m.edsoo.ru/00ade348
https://m.edsoo.ru/00ade488
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade802
https://m.edsoo.ru/00adea28
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adeea6
https://m.edsoo.ru/00adf004
https://m.edsoo.ru/00adf180
https://m.edsoo.ru/00adf306
https://m.edsoo.ru/00adf518
https://m.edsoo.ru/00adf68a
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34 

Практическая работа № 5. 

«Получение аммиака и изучение его 

свойств» 

1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfc20 

35 Оксиды азота. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfd9c 

36 Азотная кислота и ее соли. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfebe 

37 
Фосфор и его соединения. 

Круговорот фосфора в природе. 
1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae006c 

38 

Общая характеристика элементов 

подгруппы углерода. Аллотропия 

углерода. Адсорбция. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae027e 

39 Оксиды углерода. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae054e 

40 Угольная кислота и ее соли. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae080a 

41 

Практическая работа № 6. 

«Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств.» 

1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae0bf2 

42 Кремний и его соединения. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae0e18 

43 Обобщение знаний по темам 39-42. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae103e 

44 Решение задач. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1156 

45 Контрольная работа №2. 1 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1156 

 Металлы 12     

46 Элементы-металлы в природе и в 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfc20
https://m.edsoo.ru/00adfd9c
https://m.edsoo.ru/00adfebe
https://m.edsoo.ru/00ae006c
https://m.edsoo.ru/00ae027e
https://m.edsoo.ru/00ae054e
https://m.edsoo.ru/00ae080a
https://m.edsoo.ru/00ae0bf2
https://m.edsoo.ru/00ae0e18
https://m.edsoo.ru/00ae103e
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1156
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Периодической системе. 

Особенности строения их атомов. 

https://m.edsoo.ru/00ae1278 

47 

Кристаллическое строение и 

физико-химические свойства 

металлов. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae14b2 

48 
Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae14b2 

49 
Металлы. Коррозия и методы 

борьбы с ней. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae15e8 

50 
Металлы IA-группы ПС и 

образуемые ими простые вещества. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae15e8 

51 
Металлы IIA-группы ПС и их 

важнейшие соединения. 
1     

52 
Жесткость воды. Роль металлов IIA 

-группы в природе. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1886 

53 Алюминий и его соединения. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1ae8 

54 
Железо-представитель металлов 

побочных групп. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1c64 

55 Важнейшие соединения железа. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1c64 

56 Обобщение знаний по темам 46-55. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1d86 

57 

Практическая работа № 7. «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae35e6 

58 Контрольная работа №3. 1 1    

 
Общие сведения об органических 

соединениях. 
8     

https://m.edsoo.ru/00ae1278
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae1886
https://m.edsoo.ru/00ae1ae8
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1d86
https://m.edsoo.ru/00ae35e6
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59 
Возникновение и развитие 

органической химии. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae3de8 

60 
Классификация и номенклатура 

углеводородов. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1750 

61 Алканы. 1     

62 Алкены. 1     

63 
Кислородсодержащие органические 

соединения. Спирты. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae3f50 

64 Карбоновые кислоты. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae4270 

65 
Биологически важные соединения- 

белки, углеводы. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae4270 

66 Белки. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae0d0a 

 Химия и жизнь. 2     

67 
Вещества, вредные для здоровья 

человека и окружающей среды. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb33c 

68 Полимеры. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ad9cb2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68  3 7  

 

https://m.edsoo.ru/00ae3de8
https://m.edsoo.ru/00ae1750
https://m.edsoo.ru/00ae3f50
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae0d0a
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

УЧЕНИКА 

Габриелян О.С. Химия: 8 класс: базовый уровень: 

учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

А.С. Сладков. –5 изд., перераб. –Москва: 

Просвещение, 2023 –175 с. 

Кузнецова Н.Е. Химия: 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Н.Н. Гара. –6 изд., 

стереотип. –М.: Вентана-Граф, 2018.-320 с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П., Яшукова 

А. В. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2021. 

Габриелян О. С., Яшукова А. В. Тетрадь для 

лабораторных опытов и практических работ. 8 кл. К 

учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 класс». М.: 

Дрофа, 2022. 

Габриелян, О.С. Методическое пособие к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия». 8 класс / О.С. Габриелян. – 

М.: Дрофа, 2021. – 109. 

Химия: технологические карты к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс»: методическое пособие / 

Л.И. Асанова. –М.: Дрофа, 2020 

Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы 

к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8» / О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. –М.: 

Дрофа, 2022. 
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Кузнецова Н.Е. Химия: рабочая программа:8- 9 

классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Кузнецова Н.Е., Н.Н. Гара. –М.: Вентана-

Граф, 2021 –68 с. 

Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 9 класс/ 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин. –М.: Вентана-Граф, 2012 

–128 с. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок химии» ;  

http://him.1september.ru Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция «Химия»;  http://school-

collection.edu.ru/collection/chemistry Естественно-

научные эксперименты: химия. Коллекция 

Российского общеобразовательного портала;  

 http://experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. 

Аликберовой;  

 http://www alhimik.ru Всероссийская олимпиада 

школьников по химии; http://chem.rusolymp.ru 

Органическая химия: электронный учебник для 

средней школы; http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

Основы химии: электронный учебник;  

http://www.chemistry.ru Дистанционная олимпиада 

по химии: телекоммуникационный образовательный 

проект 

Музыка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» (предметная область «Искусство») (далее 

соответственно – программа по музыке, музыка) 
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включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения 

программы по музыке. 

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 духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 
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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 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 
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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 – временное 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 
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психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – 

воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и 

осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их 

реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, 

развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями 

искусства, осознание значения музыкального искусства 

как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа авто- коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, 

развитие внутренней мотивации к интонационно-

содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного 

общего образования: 
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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, 
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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 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. 
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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». 

Количество учебных часов по музыке в МАОУ 

«СОШ № 146» - 34 часа в 7 классе (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, 
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литература, география, история, обществознание, 

иностранный язык. 

Содержание обучения музыке на уровне основного 

общего образования. Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Музыка моего края» 

Фольклор – народное творчество. 

Содержание: традиционная музыка – отражение 

жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в 

аудио- и видеозаписи; определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской 

музыке; исполнительского состава (вокального, 

инструментального, смешанного); жанра, основного 

настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр. 

Календарный фольклор. 

Содержание: календарные обряды, традиционные 

для данной местности (осенние, зимние, весенние – на 

выбор учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, 

поиск информации о соответствующих фольклорных 

традициях; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда 

или его фрагмента; участие в народном гулянии, 

празднике на улицах своего населенного пункта. 

Семейный фольклор. 
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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. 

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 
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(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. 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; 
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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. 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» 

(изучение тематических блоков данного модуля 

целесообразно соотносить с изучением модулей 

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное 

творчество России», переходя от русского фольклора к 

творчеству русских композиторов, прослеживая 

продолжение и развитие круга национальных сюжетов, 

образов, интонаций). 
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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). 
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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. 

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; 
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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, 
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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. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). 

Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в 

исполнении разных музыкантов, оценка особенностей 

интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из 

понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор 

композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, 

посвященные биографиям известных отечественных 

исполнителей классической музыки. 

Русская музыка – взгляд в будущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. 

Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А.Г. 

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

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов 

XX века, эстетическими и технологическими идеями 
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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); 
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индивидуальная или коллективная импровизация в 

заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной 

миниатюры через устный или письменный текст, 

рисунок, пластический этюд. 

Циклические формы и жанры. 

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, 

инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и 

фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст 

основных тем, разработочный принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение 

принципа, основного художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального 

цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной 

из классических сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе 

виртуального); предварительное изучение информации 

о произведениях концерта (сколько в них частей, как 

они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: одночастные симфонические жанры 

(увертюра, картина). Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: 

программной увертюры, классической 4-частной 

симфонии; 
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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; 

разучивание и исполнение небольшого хорового 

фрагмента из оперы, слушание данного хора в аудио- 

или видеозаписи, сравнение собственного и 

профессионального исполнений; 
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музыкальная викторина на материале изученных 

фрагментов музыкальных спектаклей; 

различение, определение на слух: тембров голосов 

оперных певцов; оркестровых групп, тембров 

инструментов; типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в 

том числе виртуального); предварительное изучение 

информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные 

герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные 

номера); последующее составление рецензии на 

спектакль. 

Вариативные модули: 

Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение 

тематических блоков данного модуля в 

календарном планировании целесообразно 

соотносить с изучением модулей «Музыка моего 

края» и «Народное музыкальное творчество 

России», устанавливая смысловые арки, 

сопоставляя и сравнивая музыкальный материал 

данных разделов программы между собой). 

Музыка – древнейший язык человечества. 

Содержание: археологические находки, легенды и 

сказания о музыке древних. Древняя Греция – 

колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, 

лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с 

экспозицией музыкальных артефактов древности, 

последующий пересказ полученной информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание 

дождя, поклонение тотемному животному); 
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озвучивание, театрализация легенды (мифа) о 

музыке; вариативно: квесты, викторины, 

интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики 

«Мифы Древней Греции в музыкальном искусстве 

XVII–XX веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы. 

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры 

европейского фольклора (для изучения данной темы 

рекомендуется выбрать не менее 2-3 национальных 

культур из следующего списка: английский, 

австрийский, немецкий, французский, итальянский, 

испанский, польский, норвежский, венгерский 

фольклор. Каждая выбранная национальная культура 

должна быть представлена не менее чем двумя 

наиболее яркими явлениями. В том числе, но не 

исключительно – образцами типичных инструментов, 

жанров, стилевых и культурных особенностей 

(например, испанский фольклор – кастаньеты, 

фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, 

полонез; французский фольклор – рондо, трубадуры; 

австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское 

пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в 

творчестве профессиональных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучании традиционной музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении 

изучаемых образцов европейского фольклора и 

фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
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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, спиричуэле, самба, босса-нова). 

Смешение интонаций и ритмов различного 

происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 
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выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучании американского, латиноамериканского 

фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и 

мелодические импровизации в стиле (жанре) 

изучаемой традиции. 

Модуль № 6 «Европейская классическая музыка». 

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на 

примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и других 

композиторов. Значение и роль композитора 

классической музыки. Характерные жанры, образы, 

элементы музыкального языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, 

типичных 

для рассматриваемых национальных стилей, 

творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие 

интонации, прохлопать ритмические примеры из числа 

изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочиненного композитором-

классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о 

творчестве европейских 
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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); 
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посещение концерта классической музыки с 

последующим обсуждением в классе; создание 

тематической подборки музыкальных произведений 

для домашнего прослушивания. 

Музыка – зеркало эпохи. 

Содержание: искусство как отражение, с одной 

стороны – образа жизни, с другой – главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и 

классицизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-

гармонический склад на примере творчества И. Баха и 

Л. Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и 

гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочиненного композитором-

классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых 

канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы 

стилей барокко и классицизм (на примере 

музыкального искусства, либо музыки и живописи, 

музыки и архитектуры); просмотр художественных 

фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко 

и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов. 

Музыкальный образ. 
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Содержание: героические образы в музыке. 

Лирический герой музыкального произведения. Судьба 

человека – судьба человечества (на примере творчества 

Л. Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). 

Стили классицизм и романтизм (круг основных 

образов, характерных интонаций, жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – 

венских классиков, композиторов-романтиков, 

сравнение образов их произведений, сопереживание 

музыкальному образу, идентификация с лирическим 

героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, 

элементов музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение напеть их 

наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочиненного композитором-

классиком, художественная интерпретация его 

музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; 

литературное, художественное творчество, созвучное 

кругу образов изучаемого композитора; составление 

сравнительной таблицы стилей классицизм и 

романтизм (только на примере музыки, либо в музыке 

и живописи, в музыке и литературе). 

Музыкальная драматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. 

Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: 
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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. 

Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других 

композиторов). 
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Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных 

проявлениях музыкального стиля (стиль композитора, 

национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2-3 вокальных произведений – 

образцов барокко, классицизма, романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого 

произведения: принадлежности к одному из изученных 

стилей; 

исполнительского состава (количество и состав 

исполнителей, музыкальных инструментов); 

жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в 

простых и сложных музыкальных формах (гомофония, 

полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и 

частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, 

посвященные эстетике 

и особенностям музыкального искусства различных 

стилей XX века. 

Модуль № 7 «Духовная музыка» 

Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического 

богослужения (колокола, пение acapella или пение в 

Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. 

Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 
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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; 
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сравнение нотаций религиозной музыки разных 

традиций (григорианский хорал, знаменный распев, 

современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) 

средневековых церковных распевов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; определение на слух: 

состава исполнителей; 

типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской 

религиозной традиции; вариативно: работа с 

интерактивной картой, лентой времени с указанием 

географических и исторических особенностей 

распространения различных явлений, стилей, жанров, 

связанных с развитием религиозной музыки; 

исследовательские и творческие проекты, 

посвященные отдельным произведениям духовной 

музыки. 

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 
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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: 
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знакомство с различными джазовыми 

музыкальными композициями и направлениями 

(регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» 

джазовых тем, элементы ритмической и вокальной 

импровизации на ее основе; определение на слух: 

принадлежности к джазовой или классической 

музыке; исполнительского состава (манера пения, 

состав инструментов); 

вариативно: сочинение блюза; посещение концерта 

джазовой музыки. 

Мюзикл. 

Содержание: особенности жанра. Классика жанра – 

мюзиклы середины XX века (на примере творчества Ф. 

Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные 

постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, 

сочиненными иностранными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими 

театральными жанрами (опера, балет, драматический 

спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах 

мюзиклов в современных средствах массовой 

информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, 

написание собственного рекламного текста для данной 

постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из 

мюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 
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Содержание: направления и стили молодежной 

музыкальной культуры 

XX–XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, 

хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская 

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

Социальный и коммерческий контекст массовой 

музыкальной культуры (потребительские тенденции 

современной культуры). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, 

ставшими «классикой жанра» молодежной культуры 

(группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли 

Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к 

одному из молодежных музыкальных течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой 

группы. 

Музыка цифрового мира. 

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, 

Интернет, наушники). Музыка на любой вкус 

(безграничный выбор, персональные плейлисты). 

Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и 

передачи музыки прежде и сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного 

исполнителя, анализ его художественного образа, 

стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной 

современной песни; 
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вариативно: проведение социального опроса о роли 

и месте музыки в жизни современного человека; 

создание собственного музыкального клипа. 

Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами 

искусства» 

Музыка и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах 

(песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина). 

Интонации рассказа, повествования в 

инструментальной музыке (поэма, баллада). 

Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и 

инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе 

стихотворных строк, сравнение своих вариантов с 

мелодиями, сочиненными композиторами (метод 

«Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под 

впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений. 

Музыка и живопись. 

Содержание: выразительные средства 

музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – 

созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере 
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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 программноизобразительного 

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. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной 

отечественными и иностранными композиторами для 

драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной 

постановки, просмотр видеозаписи спектакля, в 

котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных 

фрагментов музыкальных спектаклей; 
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вариативно: постановка музыкального спектакля; 

посещение театра с последующим обсуждением (устно 

или письменно) роли музыки в данном спектакле; 

исследовательские проекты о музыке, созданной 

отечественными композиторами для театра. 

Музыка кино и телевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. 

Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-

оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального 

мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, 

Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и других). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки 

отечественных и зарубежных композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного 

эффекта, создаваемого музыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального 

фильма; переозвучка фрагмента мультфильма; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета, 

аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем 

отличие видеозаписи музыкального спектакля от 

фильма-оперы (фильма-балета)?». 

Планируемые результаты освоения программы по 

музыке на уровне основного общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

1) патриотического воспитания: 
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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, культурнопросветительских 

акций, в качестве волонтера в дни праздничных 

мероприятий; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с 

учетом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социальноисторических 

особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как 

средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; 
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овладение музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства интонируемого 

смысла; 

овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом 

материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической 

информации о различных явлениях музыкального 

искусства, использование доступного объёма 

специальной терминологии; 

6) физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием 

собственного жизненного опыта и опыта восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и 

гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать 

интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в 

практической деятельности; трудолюбие в учебе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; 
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интерес к практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные 

формы музыкального творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других 

людей, в том числе в разнообразных проявлениях 

творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и 

решать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и 

социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный интонационный и 
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эмоциональный опыт, опыт и навыки управления 

своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой 

ситуации, воля к победе. 

В результате изучения музыки на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые логические действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: устанавливать 

существенные признаки для классификации 

музыкальных явлений, выбирать основания для 

анализа, сравнения и обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании 

существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, 

жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и 

противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа 

конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные 

признаки конкретного музыкального звучания; 



 

753 

 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы 

по результатам проведенного слухового наблюдения-

исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

следовать внутренним слухом за развитием 

музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, 

фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, 

восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его 

для решения учебных, в том числе исполнительских и 

творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, 

слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения 

работать с информацией как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 
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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. 



 

755 

 

У обучающегося будут сформированы умения как 

часть универсальных коммуникативных учебных 

действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство 

интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания, понимать ограниченность словесного 

языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки 

художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-

выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения 

(интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, включаться в 

соответствующий уровень общения; 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от 

общения с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и 

творческой деятельности; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного 

сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе 

исполнения и восприятия музыки; понимать ценность 

такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества 

коллективной, групповой 

и индивидуальной музыкальной деятельности, 

выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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, 
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разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и 

долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том 

числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к 

поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда 

последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить 

необходимые коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения 

в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать за него ответственность 

на себя. 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля (рефлексии) как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план 

ее изменения; 
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предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, и адаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) 

результатов деятельности, понимать причины неудач и 

уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, 

сознательного управления своим психоэмоциональным 

состоянием, в том числе стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха (релаксации), 

концентрации внимания. 

У обучающегося будут сформированы умения 

эмоционального интеллекта как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние 

самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; 

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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У обучающегося будут сформированы умения 

принимать себя и других как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому 

человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и 

вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при 

обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, 

а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных 

учебных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия). 

Предметные результаты освоения программы по 

музыке на уровне основного общего образования. 

Предметные результаты характеризуют 

сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством во всех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст 

своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную 

образовательную программу по музыке: 
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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, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за 

сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого 

явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включенного в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» 

обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей 

родного края, народа; характеризовать особенности 

творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального 

фольклора и сочинения композиторов своей малой 

родины. 
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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. 
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К концу изучения модуля № 4 «Жанры 

музыкального искусства» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки 

(театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их 

воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе 

фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 

«Музыка народов мира» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, 

относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения 

различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния 

музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская 

классическая музыка» обучающийся научится: 
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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; 
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различать и определять на слух виды оркестров, 

ансамблей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные 

произведения в разных видах деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с 

другими видами искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства 

выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном 

виде искусства на основе восприятия произведения 

другого вида искусства (сочинение, рисунок по 

мотивам музыкального произведения, озвучивание 

картин, кинофрагментов) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах 

ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях музыкального произведения. 

Изобразительное искусство 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа основного общего образования по 

изобразительному искусству составлена на основе 

требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, 
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сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания.   

Основная цель изобразительного искусства – 

развитие визуально-пространственного мышления 

обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Изобразительное искусство имеет интегративный 

характер и включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими 

задачами программы по изобразительному искусству 

являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры России, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству 

направлена на развитие личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, 

творческого развития и формирования готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 
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Программа по изобразительному искусству 

ориентирована на психовозрастные особенности 

развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного 

искусства является освоение разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства 

являются: 

 освоение художественной культуры как формы 

выражения в пространственных формах духовных 

ценностей, формирование представлений о месте и 

значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

 формирование у обучающихся представлений об 

отечественной и мировой художественной культуре во 

всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков 

эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы 

посредством различных художественных материалов в 

разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, 

опыта художественного творчества в компьютерной 

графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 

 формирование пространственного мышления и 

аналитических визуальных способностей; 
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 овладение представлениями о средствах 

выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных 

формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного 

мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к культурному 

наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

«Архитектура и дизайн». 

Архитектура и дизайн – искусства художественной 

постройки – конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй 

природы» – предметно-пространственной среды жизни 

людей. 

Функциональность предметно-пространственной 

среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-

ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как 

уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 
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Роль архитектуры в понимании человеком своей 

идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных 

этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного – 

целесообразности и красоты. 

Графический дизайн. 

Композиция как основа реализации замысла в 

любой творческой деятельности. Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: 

пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное 

построение на основе сочетания геометрических 

фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и 

соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение 

доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и 

статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию 

композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного 

пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение 

локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. 
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Шрифты и шрифтовая композиция в графическом 

дизайне. Форма буквы как изобразительно-смысловой 

символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как 

элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ 

по теме «Буква – изобразительный элемент 

композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или 

стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. 

Изобразительный язык плаката. Композиционный 

монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн 

книги и журнала. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной 

теме в виде коллажа или на основе компьютерных 

программ. 

Макетирование объёмно-пространственных 

композиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. 

Композиционная организация пространства. 
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Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию 

объёмно-пространственных композиций. Объём и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Структура зданий различных архитектурных 

стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер 

постройки. 

Понятие тектоники как выражение в 

художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения 

его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и 

строительных технологий в изменении архитектурных 

конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная 

конструкция – архитектура сводов, каркасная каменная 

архитектура, металлический каркас, железобетон и 

язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого 

человеком. Функция вещи и её форма. Образ времени в 

предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное 

проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное 

выявление функции предмета. Влияние развития 
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технологий и материалов на изменение формы 

предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм 

бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с 

определением их функций и материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и 

формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или 

архитектурное макетирование с использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. 

Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, 

изменения мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей. Художественно-

аналитический обзор развития образно-стилевого 

языка архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной культуры разных 

народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая 

архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные 

образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по 

фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и 

дизайна: город сегодня и завтра. 
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Архитектурная и градостроительная революция 

XX в. Её технологические и эстетические предпосылки 

и истоки. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с 

учётом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности 

среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические 

формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-

планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в 

градостроительстве. Выполнение практических работ 

по теме «Образ современного города и архитектурного 

стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной 

зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. 

Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные 

формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской 

среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской 

среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и 

прочие), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и другое. 



 

773 

 

Выполнение практической работы по теме 

«Проектирование дизайна объектов городской среды» 

в виде создания коллажнографической композиции 

или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение 

помещения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной 

культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение 

стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание 

многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы 

по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении 

интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. 

Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического 

наследия. Традиции графического языка ландшафтных 

проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или 

приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в 

объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 
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Образ человека и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как 

отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного 

дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в 

интерьере частного дома. Мода и культура как 

параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. 

Соответствие материи и формы. Целесообразность и 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, 

как бизнес и в качестве манипулирования массовым 

сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. 

Молодёжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. 

Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе 

одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по 

теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и 

причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. 

Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, 

технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации 

среды жизни людей и строительства нового мира. 
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8 КЛАСС 

«Изображение в синтетических, экранных видах 

искусства и художественная фотография» 
Синтетические – пространственно-временные виды 

искусства. Роль изображения в синтетических 

искусствах в соединении со словом, музыкой, 

движением. 

Значение развития технологий в становлении 

новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества 

воспринимаемых человеком информационных средств 

на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. История 

развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных 

представлений, шоу, праздников и их визуальный 

облик. 

Роль художника и виды профессиональной 

деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. 

Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального 

действия. Бутафорские, пошивочные, декорационные и 

иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. 

Стилистическое единство в решении образа спектакля. 

Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории 

отечественного искусства (К. Коровин, И. Билибин, 
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А. Головин и других художников-постановщиков). 

Школьный спектакль и работа художника по его 

подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как 

соавтора режиссёра и актёра в процессе создания 

образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке 

как образная и авторская интерпретация реальности. 

Художественная фотография. 

Рождение фотографии как технологическая 

революция запечатления реальности. Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипа до 

компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной 

обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях 

С.М. Прокудина-Горского. Сохранённая история и 

роль его фотографий в современной отечественной 

культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в 

выявлении формы и фактуры предмета. Примеры 

художественной фотографии в творчестве 

профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, 

графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и 

красоту окружающей жизни с помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных 

фотографов. 

Образные возможности чёрно-белой и цветной 

фотографии. 
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Роль тональных контрастов и роль цвета в 

эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография 

постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной 

фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по 

сравнению с живописным и графическим портретом. 

Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. 

Репортажный снимок – свидетельство истории и его 

значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы 

военных фотографов. Спортивные фотографии. Образ 

современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии Александра 

Родченко, их значение и влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки 

фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с 

помощью различных компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское 

видение мира, как образ времени и влияние фотообраза 

на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино. 

Ожившее изображение. История кино и его 

эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-

временного искусства кино и состав творческого 
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коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – 

оператор в работе над фильмом. Сложносоставной 

язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – 

основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников 

в работе по созданию фильма. Эскизы мест действия, 

образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи 

и воплощение в материале. Пространство и предметы, 

историческая конкретность и художественный образ – 

видеоряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. 

Разные жанры – разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. 

Рисованные, кукольные мультфильмы и цифровая 

анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, её знаменитые 

создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в 

современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. 

Техническое оборудование и его возможности для 

создания анимации. Коллективный характер 

деятельности по созданию анимационного фильма. 

Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, 

бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. 

Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 
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Телевидение – экранное искусство: средство 

массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – 

русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое 

информационное пространство. Картина мира, 

создаваемая телевидением. Прямой эфир и его 

значение. 

Деятельность художника на телевидении: 

художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. 

Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной 

бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на 

жизнь каждого человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей 

программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному 

искусству в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, 
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приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация 

личности. 

Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности, духовно-

нравственное развитие обучающихся и отношение 

обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности. 

1) Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в 

процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в 

произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и 

лирической красоте отечественного пейзажа. 

Патриотические чувства воспитываются в изучении 

истории народного искусства, его житейской мудрости 

и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм в процессе собственной 

художественно-практической деятельности 

обучающегося, который учится чувственно-
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эмоциональному восприятию и творческому 

созиданию художественного образа. 

2) Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству 

направлена на активное приобщение обучающихся к 

традиционным российским духовно-нравственным 

ценностям. При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания 

обучающегося. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках изобразительного 

искусства происходит изучение художественной 

культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы, а также участие в общих художественных 

проектах создают условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию 

другого, становлению чувства личной 

ответственности.   

3) Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь 

человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, 

раскрытие которого составляет суть учебного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и развитие его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие 
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творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятиях по изобразительному искусству способствует 

освоению базовых ценностей – формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, 

культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни.  

4) Эстетическое воспитание. 

Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, 

чувственный) – это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в 

создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание 

является важнейшим компонентом и условием 

развития социально значимых отношений 

обучающихся. Способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе 

как самореализующейся и ответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует 



 

783 

 

формированию ценностного отношения к природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

5) Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на 

занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности – умений активно, то 

есть в соответствии со специальными установками, 

видеть окружающий мир. Воспитывается 

эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

6) Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, формирование нравственно-

эстетического отношения к природе воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы, её образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 

7) Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие 

обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с 

освоением художественных материалов и специфики 

каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы 

своими руками, формирование умений преобразования 



 

784 

 

реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, 

стремления к результату, понимание эстетики 

трудовой деятельности. А также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, 

работы в команде – обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 

8) Воспитывающая предметно-эстетическая 

среда. 
В процессе художественно-эстетического 

воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды общеобразовательной 

организации. При этом обучающиеся должны быть 

активными участниками (а не только потребителями) 

её создания и оформления пространства в соответствии 

с задачами общеобразовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся, как и сам образ 

предметно-пространственной среды 

общеобразовательной организации, оказывает 

активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни обучающихся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными 

действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие 

пространственные представления и сенсорные 

способности как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 
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 сравнивать предметные и пространственные 

объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в 

пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, 

пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные 

явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение 

частей внутри целого и предметов между собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении 

плоской или пространственной композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые логические и исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

 выявлять и характеризовать существенные 

признаки явлений художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и 

оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 

 классифицировать произведения искусства по 

видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

 ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору 

информационного материала по установленной или 

выбранной теме; 
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 самостоятельно формулировать выводы и 

обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои 

позиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

 использовать различные методы, в том числе 

электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и 

заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные 

ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными 

пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, 

таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на 

заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, 

схемах, электронных презентациях. 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие 

умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 понимать искусство в качестве особого языка 

общения – межличностного (автор – зритель), между 

поколениями, между народами; 
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 воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и 

опираясь на восприятие окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, 

проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты 

своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в 

коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными 

действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие 

умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

 осознавать или самостоятельно формулировать 

цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые 



 

788 

 

учебные действия, развивать мотивы и интересы своей 

учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных 

целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих 

задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для 

практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения самоконтроля как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

 соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, 

самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения эмоционального интеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

 развивать способность управлять собственными 

эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для 

художественного восприятия искусства и собственной 

художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, 

способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других; 
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 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; 

продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с 

педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе обучающийся 

получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 
характеризовать архитектуру и дизайн как 

конструктивные виды искусства, то есть искусства 

художественного построения предметно-

пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в 

построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-

пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная 

среда организует деятельность человека и 

представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного 

наследия, выраженного в архитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её 

значение как основы языка конструктивных искусств; 
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объяснять основные средства – требования к 

композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы 

формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на 

плоскости в зависимости от поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции 

листа композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение 

в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической 

организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных 

искусствах; 

различать технологию использования цвета в 

живописи и в конструктивных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как 

акцент или доминанту, объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок 

начертания букв, объединённых общим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка 

шрифта и содержание текста, различать «архитектуру» 

шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь 

опыт творческого воплощения шрифтовой композиции 

(буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в 

качестве элементов графической композиции; 

объяснять функции логотипа как 

представительского знака, эмблемы, торговой марки, 
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различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, 

иметь практический опыт разработки логотипа на 

выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции 

плаката, поздравительной открытки или рекламы на 

основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве 

конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения 

книжного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной 

композиции как макета архитектурного пространства в 

реальной жизни; 

уметь выполнять построение макета 

пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и 

характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции 

архитектурных конструкций и изменении облика 

архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре 

проявляются мировоззренческие изменения в жизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на 

характер организации и жизнедеятельности людей; 
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иметь знания и опыт изображения особенностей 

архитектурно-художественных стилей разных эпох, 

выраженных в постройках общественных зданий, 

храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и 

градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и 

материалов, рассуждать о социокультурных 

противоречиях в организации современной городской 

среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика 

города для современной жизни, сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего фактора 

исторической памяти и понимания своей 

идентичности; 

определять понятие «городская среда»; 

рассматривать и объяснять планировку города как 

способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь 

опыт разработки построения городского пространства 

в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое 

взаимное сосуществование природы и архитектуры, 

иметь представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры и школах ландшафтного 

дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» 

городского пространства; 
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иметь представление о задачах соотношения 

функционального и образного в построении формы 

предметов, создаваемых людьми, видеть образ 

времени и характер жизнедеятельности человека в 

предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и 

материала при построении предметного мира, 

объяснять характер влияния цвета на восприятие 

человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования 

интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер 

человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий, объяснять, что такое стиль в 

одежде; 

иметь представление об истории костюма в 

истории разных эпох, характеризовать понятие моды в 

одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный 

статус человека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и 

применении законов композиции в проектировании 

одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях 

современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными 

функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих 

эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 
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создания эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, 

повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и 

бытового макияжа, иметь представление об имидж-

дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь 

опыт создания эскизов для макияжа театральных 

образов и опыт бытового макияжа, определять 

эстетические и этические границы применения 

макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся 

получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному 

искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная 

фотография»  
знать о синтетической природе – коллективности 

творческого процесса в синтетических искусствах, 

синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального 

образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития 

технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии 

параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и 

жанровом многообразии театральных представлений; 
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знать о роли художника и видах профессиональной 

художнической деятельности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и 

символическом характере сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в 

жизни и сценическим костюмом театрального 

персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху 

в единстве всего стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее 

известных художников-постановщиков в истории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и 

декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, 

А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов 

оформления спектакля по выбранной пьесе, иметь 

применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного 

спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе 

создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления 

куклы из простых бытовых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и 

умений – обладания зрительской культурой для 

восприятия произведений художественного творчества 

и понимания их значения в интерпретации явлений 

жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории 

фотографии, о соотношении прогресса технологий и 
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развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах; 

уметь объяснять понятия «длительность 

экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки 

цифровых фотографий с помощью компьютерных 

графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий 

«Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского для 

современных представлений об истории жизни в 

нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры 

художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства 

в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии 

проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их 

применению в своей практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-

эстетического анализа художественных фотографий 

известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-

образных критериях к композиции кадра при 

самостоятельном фотографировании окружающей 

жизни; 

развивать опыт художественного наблюдения 

жизни, проявлять познавательный интерес и внимание 

к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства 

живописной картины, графического рисунка и 
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фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной 

художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли 

журналистов-фотографов в истории ХХ в. и 

современном мире; 

иметь представление о фототворчестве 

А. Родченко, о том, как его фотографии выражают 

образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и 

преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и 

его эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё 

изображаемое в фильме, являясь условностью, 

формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как 

монтаже композиционно построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа 

художника-постановщика и специалистов его команды 

художников в период подготовки и съёмки игрового 

фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой 

культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать 

основные этапы создания видеоролика и планировать 

свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании 

видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 
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игрового короткометражного фильма, социальной 

рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, 

документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по 

видеомонтажу на основе соответствующих 

компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества 

снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь 

приводить примеры использования электронно-

цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и 

средств его достижения в лучших отечественных 

мультфильмах; осознавать многообразие подходов, 

поэзию и уникальность художественных образов 

отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации 

в выбранной технике и в соответствующей 

компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной 

работы по созданию анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в 

жизни общества как экранного искусства и средства 

массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере 

Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в 

единое информационное пространство; 
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иметь представление о многих направлениях 

деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в 

работе школьного телевидения и студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской 

культуры и необходимость зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для 

личностного духовно-нравственного развития и 

самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни 

общества. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Всего Контрольн

ые работы 

Практич

еские 

работы 

1 Архитектура и 

дизайн – 

конструктивные 

виды искусства 

1   

2 Графический 

дизайн 

8 1 5 

3 Макетирование 

объемно-

пространственных 

композиций 

7 1 4 

4 Дизайн и 

архитектура как 

среда жизни 

10 1 7 
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человека 

5 Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование 

8 1 5 

Общее количество 

часов 

34 4 21 

8 КЛАСС 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Всего Контрольн

ые работы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

1 Художник и 

искусство театра 

8 1 5 

2 Художественная 

фотография 

8 1 5 

3 Изображение и 

искусство кино 

10 1 7 

4 Изобразительное 

искусство на 

телевидении 

8 1 5 

Общее количество часов 34 4 22 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ Тема урока Количество часов 

Всего Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1 Архитектура и 1   
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дизайн – 

конструктивные 

виды искусства 

2 Основы построения 

композиции 

1  1 

3 Прямые линии и 

организация 

пространства 

1   

4 Цвет – элемент 

композиционного 

творчества 

1  1 

5 Свободные формы: 

линии и тоновые 

пятна 

1   

6 Буква – 

изобразительный 

элемент 

композиции 

1  1 

7 Логотип как 

графический знак 

1  1 

8 Основы дизайна и 

макетирования 

плаката, открытки 

1 1  

9 Практическая 

работа 

«Проектирование 

книги /журнала» 

1  1 

10 От плоскостного 

изображения к 

объемному макету 

1  1 

11 Взаимосвязь 1   
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объектов в 

архитектурном 

макете 

12 Здание как 

сочетание 

различных 

объёмных форм 

1  1 

13 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

1 1  

14 Вещь как 

сочетание объемов 

и образа времени 

1   

15 Роль и значение 

материала в 

конструкции 

1  1 

16 Роль цвета в 

формотворчестве 

1  1 

17 Обзор развития 

образно-стилевого 

языка архитектуры 

1   

18 Образ 

материальной 

культуры 

прошлого 

1  1 

19 Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 

1   

20 Практическая 

работа «Образ 

1  1 
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современного 

города и 

архитектурного 

стиля будущего» 

21 Проектирование 

дизайна объектов 

городской среды 

1  1 

22 Дизайн 

пространственно-

предметной среды 

интерьера 

1  1 

23 Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

1  1 

24 Интерьеры 

общественных 

зданий. Роль вещи 

в образно-стилевом 

решении 

интервьюера 

1  1 

25 Дизайн-проект 

территории парка 

1  1 

26 Дизайн-проект 

территории парка 

1 1  

27 Функционально-

архитектурная 

планировка своего 

жилища 

1   

28 Проект 

организации 

1  1 
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пространства и 

среды жилой 

комнаты 

29 Дизайн-проект 

интерьере частного 

дома 

1  1 

30 Мода и культура. 

Стиль в одежде 

1  1 

31 Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

1  1 

32 Дизайн 

современной 

одежды: 

творческие эскизы 

1  1 

33 Грим и причёска в 

практике дизайна 

1   

34 Имидж-дизайн 1 1  

Общее количество 

часов по программе 

34 4 21 

8 КЛАСС 

№ Тема урока Количество часов 

Всего Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1 Образная сила 

искусства. 

Изображение в 

театре и кино. 

1  1 

2 Правда и магия 1  1 
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театра. 

3 Сценография – 

особый вид 

художественного 

творчества. 

1   

4 Сценография как 

искусство и 

производство. 

1  1 

5 Костюм, грим и 

маска. Тайны 

актерского 

перевоплощения. 

1   

6 Художник в театре 

кукол. 

1  1 

7 Привет от 

Карабаса-Барабаса. 

1  1 

8 Спектакль от 

замысла к 

воплощению. 

Третий звонок. 

1 1  

9 Фотография – 

взгляд, 

сохраненный 

навсегда. 

Фотография – 

новое изображение 

реальности. 

1  1 

10 Грамота 

фотокомпозиции и 

съемки. Основа 

операторского 

1  1 
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фотомастерства: 

умение видеть и 

выбирать. 

11 Фотография 

искусство 

«светописи». Вещь: 

свет и фактура. 

1   

12 «На фоне Пушкина 

снимается 

семейство». 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

1  1 

13 Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотооператора. 

1  1 

14 Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

1 1  

15 Фотография и 

компьютер. 

1  1 

16 Документ для 

фальсификации: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка. 

1   

17 Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая 

1   
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природа фильма и 

монтаж. 

18 Пространство и 

время в кино. 

1  1 

19 Художник и 

художественное 

творчество в кино. 

1   

20 Художник в 

игровом фильме. 

1  1 

21 От большого 

экрана к 

домашнему видео. 

1  1 

22 Азбука киноязыка. 1  1 

23 Азбука киноязыка. 1  1 

24 Бесконечный мир 

кинематографа 

1  1 

25 Искусство 

анимации. 

Многообразие 

жанровых 

киноформ. 

1  1 

26 История и 

специфика 

рисовального 

фильма 

1 1  

27 Мир на экране: 

здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная 

природа 

телевизионного 

1   
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изображения. 

28 Телевидение и 

документальное 

кино. 

1  1 

29 Телевизионная 

документалистика: 

от видеосюжета до 

телерепортажа. 

1  1 

30 Киноглаз, или 

Жизнь в врасплох. 

1  1 

31 Телевидение, 

Интернет. Что 

дальше? 

1  1 

32 Современные 

формы экранного 

языка. 

1  1 

33 В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства. 

1 1  

34 Резервный урок 1   

Общее количество 

часов по программе 

34 4 22 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

УЧЕНИКА 

 Питерских А.С. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/А.С.Питерских; под ред. Б.М. 

Неменского. – Просвещение, 2018.-176с.:ил. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Горяева Н.А. «Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 

класс» под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 Гуров Г.Е., Питерских А.С. «Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Методические пособие. 7-8 классы» под редакцией 

Б.Н. Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

 Авторская программа курса «Изобразительное 

искусство и художественный труд», разработанная под 

руководством и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б. М. Неменского (2015 год 

издания) 

 Голицина В.Б. Уроки изобразительного 

искусства. Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении. Поурочные разработки. 8 класс. / В.Б. 

Голицина, А.С.Питерских ; под ред. Б.М.Неменского. – 

М. : Просвещение, 2014.-173 с. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 Министерство образования РФ: 

http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/. 

 Тестирование online: 5–11 классы: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и 

многое другое: http://teacher.fio.ru. 

 Новые технологии в образовании: 

http://edu.secna.ru/main/ 
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 Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: 

http://mega.km.ru. 

 Сайты «Мир энциклопедий», например: 

http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/ 

Технология 

Развернутое тематическое планирование 

«Технология» 7 класс 

68 часов 

N Тема урока 

Кол. 

часо

в 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Дома

шнее 

задани

е 

1 Введение. 

Техника 

безопасности. 

Что изучает 

информатика? 

1 Лекция, 

инструкт

аж 

опрос конспе

кт 

3.1 Алгоритмы и исполнители 2 часа 

2 Понятие 

алгоритма и его 

свойства. 

Исполнитель 

алгоритмов. СКИ 

(система команд 

исполнителя) 

1 

Объясне

ние 

нового 

материал

а 

Тест/ 

письменн

ая работа 

§27  

3 Линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

алгоритмы. 

Проверочная 

работаю 

0,5 

0,5 

конспе

кт 

3.2 Величины, команда присваивания 2,5 часа  

http://www.encyclopedia.ru/
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4 Понятие 

величины, имя, 

значение. 

Величины 

переменные и 

постоянные. Тип 

переменной. 

Числовые типы. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а 

опрос §33 

5 Команда 

присваивания, ее 

свойства. 

Арифметические 

операции. Запись 

арифметических 

выражений. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а 

опрос §33 

6 Проверочная 

работа 

0,5 Объясне

ние 

нового 

материал

а 

Письменн

ая работа 

§35, 

конспе

кт 

3.3 Линейные программы 12,5 часов  

6-7 Понятие о языке 

программирован

ия. Структура 

программы на 

языке Паскаль. 

Трансляция 

программы.  

Величины в 

языке Паскаль, 

имя, тип. 

Описание 

констант и 

переменных 

1,5 Объясне

ние 

нового 

материал

а 

опрос 
конспе

кт 

8 Запись 

арифметических 

1 
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выражений на 

языке Паскаль. 

Встроенные 

функции (abs, 

sqr, sqrt).  

9 Логический тип, 

операции 

отношения. 

Логические 

операции NOT, 

AND, OR. 

Приоритет 

операций. Запись 

и вычисление 

сложных 

выражений. 

1 

10 Интегрированная 

среда 

программирован

ия. 

Редактирование 

текста программ. 

1 Практ. 

раб.  

Практиче

ская 

работа 

 

11 Дружественный 

интерфейс. 

Этапы 

разработки 

программы. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а. 

опрос Работа 

с 

конспе

ктом, 

задача 

12-13 Практическая 

работа 

2 Разработ

ка и 

написани

е 

програм

м 

Лаборато

рная 

работа 

Сдача 

лабора

торной 

работ

ы. 

14 Модуль 

GraphABC. 

Графические 

1 Объясне

ние 

нового 

опрос конспе

кт 
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примитивы Point, 

Line, Circle, 

Rectangle. 

материал

а. 

15 Цветовая модель 

RGB. Работа с 

цветом в 

программе. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а. 

опрос конспе

кт 

16-18 Создание 

графического 

объекта на 

основе 

примитивов. 

3 Разработ

ка и 

написани

е 

програм

м 

Лаборато

рная 

работа 

Сдача 

лабора

торной 

работ

ы. 

3.3 Подпрограммы. 6 часов  

17 Понятие 

подпрограммы. 

Процедуры в 

паскале. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а. 

опрос §29, 

конспе

кт 

18 Вызов процедур. 

Формальные и 

фактические 

параметры. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а, 

разработ

ка и 

написани

е 

програм

м 

опрос §29, 

конспе

кт 

19-20 Решение задач. 2 Практич

еская 

работа 

опрос §29, 

конспе

кт 

21-22 Лабораторная 

работа  

2 Практ. 

раб.  

Сдача 

лаб. раб. 

Лаб. 

раб. 
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3.3 Основные алгоритмитческие конструкции. 19 часов  

23 Условный 

оператор. 

Алгоритм 

нахождения 

максимального 

из двух, трех, 

четырех чисел. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а 

опрос Работа 

с 

конспе

ктом 

24 Составной 

оператор 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а 

опрос Работа 

с 

конспе

ктом 

25 Решение задач 1 Разработ

ка и 

написани

е 

програм

м 

опрос задача 

26-27 Лабораторная 

работа  

2 Практ. 

раб.  

Сдача 

лаб. раб. 

Лаб. 

раб. 

28 Циклы. Цикл с 

параметром. 

Основы 

анимации в 

графике. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а 

опрос Работа 

с 

конспе

ктом 

29 Решение задач 1 Разработ

ка и 

написани

е 

програм

м 

опрос задача 

30-31 Лабораторная 

работа (с 

модулем 

GraphABC)  

2 Практ. 

раб.  

Сдача 

лаб. раб. 

Лаб. 

раб. 
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32 Циклы. Цикл с 

предусловием. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а 

опрос Работа 

с 

конспе

ктом 

33 Циклы. Цикл с 

постусловием. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а 

тест Работа 

с 

конспе

ктом, 

задача 

34 Вложенность 

циклов и 

ветвлений 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

а 

опрос Работа 

с 

конспе

ктом, 

задача 

35-36 Решение задач 2 Разработ

ка и 

написани

е 

програм

м 

опрос задача 

37-38 Отладка и 

тестирование 

программ. Режим 

отладки. 

2 Практ. 

раб.  

  

39-41 Лабораторная 

работа (с 

модулем 

GraphABC) 

3 Практ. 

раб.  

Сдача 

лаб. раб. 

Лаб. 

раб. 

42 Самостоятельная 

работа 

1 Письм. 

раб. 

  

3.3 Базовые алгоритмы 18 часов.  

43 Алгоритмы для 

работы с 

цифрами числа. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

опрос Работ

а с 

консп

ектом,  
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а 

44-45 Решение задач на 

цифры числа. 

2 Разработ

ка и 

написани

е 

програм

м 

опрос Работ

а с 

консп

ектом, 

задача

. 

46-47 Лабораторная 

работа 

2 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. 

раб. 

48-50 Алгоритмы 

математических 

задач (факториал, 

степень числа, 

НОД, 

табулирование 

функции) 

3 Разработ

ка 

програм

мы 

опрос Работ

а с 

консп

ектом, 

задача

. 

51 Самостоятельная 

работа 

1    

52-54 Алгоритмы 

работы с 

последовательно

стью вводимых 

чисел 

(нахождение 

максимального, 

суммы, 

количества 

элементов, числа 

по признаку и 

т.д.). 

3 Объясне

ние 

нового 

материал

а, 

решение 

задач 

опрос Работ

а с 

консп

ектом, 

задача

. 

55-57 Лабораторная 

работа 

3 Практ. 

раб.  

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб. 

раб. 

58 Алгоритмы с 

вложенностью 

циклов и 

ветвлений. 

1 Объясне

ние 

нового 

материал

опрос Работ

а с 

консп

ектом, 
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а, 

решение 

задач 

задача

. 

59-60 Решение задач 2 Решение 

задач 

опрос Работ

а с 

консп

ектом, 

задача

. 

61 Проверочная 

работа 

1 Письм. 

раб. 

  

Практикум по решению задач 7 часов 

62-68 Резерв времени, 

повторение 7 

часов 

    

Развернутое тематическое планирование 

 «Информационные технологии» 8 класс 

34 часа 

N Тема урока 

К

ол

. 

ча

со

в 

Тип урока 

Вид 

контро

ля 

Домашнее 

задание 

1.1. Информация и информационные процессы  

1 Предмет 

информатики. 

Информация и ее 

виды. Восприятие 

и представление 

информации 

человеком.  

1 Объяснение 

нового 

материала 

опрос §1,2 

2 Информационные 

процессы.  

1 Объяснение 

нового 

материала 

опрос §3 
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3 Измерение 

информации. 

Содержательный и 

алфавитный 

подход. Единицы 

измерения 

информации. 

1 Объяснение 

нового 

материала 

опрос §4, 

дополнение 

1.1 

4-5 Решение задач 2 Решение 

задач 

опрос задачи 

6 Контрольная 

работа  

1 Письм. раб.   

4.3 Архитектура компьютера 4 часа 

7 Назначение и 

устройство 

компьютера. 

Принципы фон 

Неймана. 

Компьютерная 

память. 

1 Объяснение 

нового 

материала 

опрос § 5, 6 

8 Устройство и 

основные 

характеристики 

персонального 

компьютера.  

1 Объяснение 

нового 

материала 

опрос § 7 ,8 

9 Файлы и 

файловые 

структуры. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

1   § 9,10,11 

10 Пользовательский 

интерфейс.  

0,

5 

Объяснение 

нового 

материала 

опрос § 12 

10 Контрольная 

работа  

0,

5 

Письм. раб.   

4.1. Представление информации в компьютере 7 часов 
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11 Понятие системы 

счисления. 

Позиционные и 

непозиционные 

системы 

счисления.  

Примеры. 

1 Объяснение 

нового 

материала. 

Решение 

задач 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

12 Перевод целых 

чисел из одной 

системы 

счисления в 

другую. Двоичная 

и 16-ная системы 

счисления. 

1 Объяснение 

нового 

материала. 

Решение 

задач 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

13 Проверочная 

работа 

0,

5 

Письм. раб.   

13 Связь систем 

счисления, 

основания 

которых являются 

степенями двойки. 

0,

5 

Объяснение 

нового 

материала. 

Решение 

задач 

опрос  Работа с 

конспектом, 

задачи 

14 Арифметика в 

различных 

системах 

счисления. 

1 Объяснение 

нового 

материала. 

Решение 

задач 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

15 Проверочная 

работа 

0,

5 

Письм. раб. опрос  

15 Решение задач 0,

5 

Решение 

задач 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

16 Решение задач 1 Решение 

задач 

опрос Работа с 

конспектом, 

задачи 

17 Контрольная 

работа  

1 Письм. раб.   
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1.4. Обработка текстов и изображений с помощью компьютера. 

Мультимедиатехнологии 17 часов 

18 Тексты в 

компьютерной 

памяти: 

кодирование 

символов, 

текстовые файлы. 

Текстовый 

редактор: его 

назначение и 

основные 

функции. 

1 Объяснение 

нового 

материала 

опрос  

19 Ввод, 

редактирование и 

форматирования 

текста. Списки. 

1 Лабораторн

ая работа 

Сдача 

лаб. 

раб. 

Лаб.раб. 

20 Работа с 

таблицами. 

1 Лабораторн

ая работа 

Сдача 

лаб. 

раб. 

Лаб.раб. 

21 Создание 

рисунков. Вставка 

рисунков. 

1 Лабораторн

ая работа 

Сдача 

лаб. 

раб. 

Лаб.раб. 

22-

23 

Итоговая работа 2 Лабораторн

ая работа 

Сдача 

лаб. 

раб. 

Лаб.раб. 

24 Компьютерная 

графика: области 

применения, 

технические 

средства. 

Растровая и 

векторная 

графика. 

Графические 

редакторы, их 

1 Объяснение 

нового 

материала 

опрос  
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возможности. 

25-

28 

Создание 

изображения в 

среде 

графического 

редактора 

векторного типа 

(Inscape) с 

использованием 

основных 

инструментов и 

приемов работы. 

4 Лабораторн

ая работа 

Сдача 

лаб. 

раб. 

Лаб.раб. 

29 Знакомство с. 

работой в среде 

редактора 

растрового типа. 

1 Лабораторн

ая работа 

Сдача 

лаб. 

раб. 

Лаб.раб. 

30 Мультимедиа; 

области 

применения 

Технические 

средства 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации.  

1 Объяснение 

нового 

материала. 

Решение 

задач 

опрос  Работа с 

конспектом. 

31-

34 

Освоение работы с программным пакетом 

создания презентаций; создание 

презентации, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст.  

4 Лабора

торная 

работа 

Сдача лаб. 

раб. 

Лаб.раб. 

Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая 

культура» для 7-9 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований 

Федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования и раскрывает 

их реализацию через конкретное предметное 

содержание.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

При создании рабочей программы учитывались 

потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации.  

В рабочей программе нашли свои отражения 

объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, 

условия деятельности образовательных организаций, 

возросшие требования родителей, учителей и 

методистов к совершенствованию содержания 

школьного образования, внедрению новых методик и 

технологий в учебно-воспитательный процесс.  

В своей социально-ценностной ориентации рабочая 

программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в 

качестве средства подготовки учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно 

важных физических качеств. Программа обеспечивает 

преемственность с рабочей программой начального 

среднего общего образования, предусматривает 
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возможность активной подготовки учащихся к 

выполнению нормативов «Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных игр» и «Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса ГТО».   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по 

физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В 

рабочей программе для 7–9 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических, психических и нравственных 

качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа 

жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом.   

Развивающая направленность рабочей программы 

определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма 

занимающихся являющихся основой укрепления их 

здоровья, повышения надежности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением 

ориентации является приобретение школьниками 

знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-



 

824 

 

ориентированной физической культурой, 

возможностью познания своих физических 

способностей и их целенаправленного развития.  

Воспитывающее значение рабочей программы 

заключается в содействии активной социализации 

школьников на основе осмысления и понимания роли 

и значения мирового и российского олимпийского 

движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и современному развитию. В число 

практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в 

общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации 

совместной учебной и консультативной деятельности.  

Центральной идеей конструирования учебного 

содержания и планируемых результатов образования в 

основной школе является воспитание целостной 

личности учащихся, обеспечение единства в развитии 

их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура», которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационнопроцессуальным 

(физическое совершенствование).  

В целях усиления мотивационной составляющей 

учебного предмета, придавая ей личностно значимого 

смысла, содержание рабочей программы 

представляется системой модулей, которые входят 
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структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование».  

Инвариантные модули включают в себя 

содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки), спортивные игры, плавание. Данные 

модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта.  

Инвариантные и вариативные модули рабочей 

программы могут быть реализованы в форме сетевого 

взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования, на спортивных 

площадках и залах, находящихся в муниципальной и 

региональной собственности.  

Для бесснежных районов Российской Федерации, а 

также при отсутствии должных условий допускается 

заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» 

углублённым освоением содержания других 

инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», 

«Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»).  

Данный модуль, также, как и модуль «Лыжные 

гонки», может быть заменён углублённым изучением 

материала других инвариантных модулей.  

Вариативные модули объединены в рабочей 

программе модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на 

основе модульных программ по физической культуре 

для общеобразовательных организаций, 
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рекомендуемых Министерством просвещения 

Российской Федерации Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является 

подготовка учащихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций 

конкретного региона или образовательной 

организации, модуль «Спорт» может разрабатываться 

учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем В 

настоящей рабочей программе в помощь учителям 

физической культуры в рамках данного модуля, 

представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки» Содержание рабочей 

программы изложено по годам обучения, где для 

каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные   

учебные действия», в котором раскрывается вклад 

предмета в формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям 

школьников данного возраста Личностные достижения 

непосредственно связаны с конкретным содержанием 

учебного предмета и представлены по мере его 

раскрытия.  

Содержание рабочей программы, раскрытие 

личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в 

освоении областей знаний, которые отражают ведущие 
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идеи учебных предметов основной школы и 

подчёркивают её значение для формирования 

готовности учащихся к дальнейшему образованию в 

системе среднего полного или среднего 

профессионалного образования.  

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  

Общий объём часов, отведённых на изучение 

учебной дисциплины «Физическая культура» в 

основной школе составляет 306 часа  в каждом классе).  

7 класс  – 102 ч; 8 класс – 102ч, 9 класс – 102ч.  

При подготовке рабочей программы учитывались 

личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе 

элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования».  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 7 КЛАСС  

 Знания о физической культуре. Зарожение 

олимпийского движения в дореволюционной России; 

роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной 

системы физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и современной 

России; характеристика основных этапов развития. 

Выдающиеся советские и российские олимпийцы.  

Влияние занятий физической культурой и спортом 

на воспитание положительных качеств личности 

современного человека.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

в процессе выполнения физических упражнений на 

открытых площадках. Ведение дневника по 

физической культуре.  

Техническая подготовка и её значение для 

человека; основные правила технической подготовки. 

Двигательные действия как основа технической 

подготовки; понятие двигательного умения и 

двигательного навыка. Способы оценивания техники 

двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники 

выполнения двигательных действий, причины и 

способы их предупреждения при самостоятельных 

занятиях технической подготовкой. Планирование 

самостоятельных занятий технической подготовкой на 

учебный год и учебную четверть. Составление плана 
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учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке.  

Способы оценивания оздоровительного эффекта 

занятий физической культурой с помощью «индекса 

Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной 

пробы со стандартной нагрузкой».  

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

комплексы для самостоятельных занятий с 

добавлением ранее разученных упражнений: для 

коррекции телосложения и профилактики нарушения 

осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в 

режиме учебного дня.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Модуль «Гимнастика». Акробатические 

комбинации из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений ритмической гимнастики 

(девочки). Простейшие акробатические пирамиды в 

парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой 

на руки; акробатическая комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках 

(мальчики). Комплекс упражнений степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами 

разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 

высоком темпе (девочки). Комбинация на 

гимнастическом бревне из ранее разученных 

упражнений с добавлением упражнений на 

статическое и динамическое равновесие  
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(девочки). Комбинация на низкой гимнастической 

перекладине из ранее разученных упражнений в висах, 

упорах, переворотах (мальчики).   

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением 

препятствий способами «наступание» и «прыжковый 

бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые 

упражнения с увеличением скорости передвижения и 

продолжительности выполнения; прыжки в длину. 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся 

(катящейся) с разной скоростью мишени.  

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и 

поворот на лыжах упором при спуске с пологого 

склона; переход с передвижения попеременным 

двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции; спуски и подъёмы ранее 

освоенными способами.  

Модуль «Спортивные игры».   

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от 

пола; бросок в корзину двумя руками   

снизу и от груди после ведения. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов без мяча и с мячом: 

ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные 

зоны площадки соперника; передача мяча через сетку 

двумя руками сверху и перевод мяча за голову. 

Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов.  

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по 

прямой и диагонали; тактические действия при 
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выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических 

приёмов.  

Совершенствование техники ранее разученных 

гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к 

выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр.  

8 КЛАСС 

 Знания о физической культуре. Физическая 

культура в современном обществе: характеристика 

основных направлений и форм организации. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура, её история и 

социальная значимость.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных 

планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Коррекция избыточной массы тела и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных особенностей при 
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составлении планов самостоятельных тренировочных 

занятий.  

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительная деятельность. Профилактика 

перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения 

мышечной релаксации и регулирования вегетативной 

нервной системы, профилактики общего утомления и 

остроты зрения.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом 

технических элементов в стойках, упорах, кувырках, 

прыжках. Вольные упражнения на базе ранее 

разученных акробатических упражнений и 

упражнений ритмической гимнастики.  

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; 

прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм 

комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО 

в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание спортивного снаряда) 

дисциплинах лёгкой атлетики.  

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 

лыжах одновременным бесшажным ходом; 

преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием, перелазанием; 

торможение боковым скольжением при спуске на 

лыжах с пологого склона; переход с попеременного 
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двухшажного хода на одновременный бесшажный ход 

и обратно; ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъёмах, торможении.  

Модуль «Спортивные игры».   

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую 

стороны с удержанием мяча двумя руками; передача 

мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя 

и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов.  

Волейбол. Прямой нападающий удар; 

индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов.  

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью 

подъёма стопы; остановка мяча внутренней стороной 

стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и 

тактические действия. Игровая деятельность по 

правилам мини-футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (девушки). Игровая 

деятельность по правилам классического футбола с 

использованием ранее разученных технических 

приёмов (юноши). Совершенствование техники ранее 

разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних 

видов спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к 

выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической 
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подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

9 КЛАСС 

 Знания о физической культуре. Здоровье и 

здоровый образ жизни, вредные привычки и их 

пагубное влияние на здоровье человека. Туристские 

походы как форма организации здорового образа 

жизни. Профессионально-прикладная физическая 

культура.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Бан 

Модуль «Гимнастика». Акробатические 

комбинации. Гимнастическая комбинация. Черлидинг: 

композиция упражнений с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической 

гимнастики.  

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая 

подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег 

на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину 

способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в 

высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега 

на дальность.  

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая 

подготовка в передвижении лыжными ходами по 

учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, 
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одновременный одношажный ход, способы перехода с 

одного лыжного хода на другой. 

Модуль «Спортивные игры».   

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых 

действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча 

на месте, в прыжке, после ведения.  

Волейбол. Техническая подготовка в игровых 

действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; 

удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых 

действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки и 

удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных 

гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; 

технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к 

выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр.  

Примерная программа вариативного модуля 

«Базовая физическая подготовка». Развитие силовых 

способностей. Комплексы общеразвивающих и 

локально воздействующих упражнений, отягощённых 

весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и т.п.). Комплексы 

упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения 
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на гимнастических снарядах (перекладинах, 

гимнастической стенке и т.п.). Прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 

многоскоки, прыжки через препятствия и т.п.). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 

короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе 

и упоре на руках. Переноска непредельных тяжестей 

(мальчики – сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетбол с набивным мячом и 

т.п.). Развитие скоростных способностей. Бег на месте 

в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую 

стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам 

с максимальным темпом. Повторный бег с 

максимальной скоростью и максимальной частотой 

шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных 

исходных положений. Бег с максимальной скоростью и 

собиранием малых предметов, лежащих на полу и на 

разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей 

по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча 

после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча 

ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг 

стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление 

полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на 

разную высоту и длину, по разметкам; бег с 
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максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, 

повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры 

со скоростной направленностью. Технические 

действия из базовых видов спорта, выполняемые с 

максимальной скоростью движений. Развитие 

выносливости. Равномерный бег и передвижение на 

лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на 

лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 

интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на 

лыжах. Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и 

больших мячей в мишень (неподвижную и 

двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 

предмета и с предметом на голове). Упражнения в 

статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности 

движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на 

точность дифференцирования мышечных усилий. 

Подвижные и спортивные игры.  

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих 

упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на 

растяжение и расслабление мышц. Специальные 
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упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические 

действия национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка. Модуль 

«Гимнастика». Развитие гибкости. Наклоны туловища 

вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и 

пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение 

усложнённой полосы препятствий, включающей 

быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий 

прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, 

быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с 

места и с разбега. Касание правой и левой ногой 

мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 

разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления. Развитие 
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силовых способностей. Подтягивание в висе и 

отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); 

отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног; поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты; из 

положения лёжа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине); 

комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на 

месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание 

набивного мяча из различных исходных положений; 

комплексы упражнений избирательного воздействия 

на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпом движений без потери качества выполнения); 

элементы атлетической гимнастики (по типу 

«подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» 

с опорой на руку для сохранения равновесия).  

Развитие выносливости. Упражнения с 

непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу 

«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с 

отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и 

интервального методов.  

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие 

выносливости. Бег с максимальной скоростью в 
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режиме повторно-интервального метода. Бег по 

пересеченной местности (кроссовый бег).  

Гладкий бег с равномерной скоростью в разных 

зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями 

в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с 

финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в 

режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные 

прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием 

подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). 

Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в 

высоту с продвижением и изменением направлений, 

поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и 

поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и без него. Комплексы 

упражнений с набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные группы. 

Комплексы силовых упражнений по методу круговой 

тренировки. Развитие скоростных способностей. Бег 

на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой 

на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с 

горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 

старта). Бег с максимальной скоростью «с 

ходу».Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, 
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переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. 

Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе 

учебного материала модулей «Гимнастика» и 

«Спортивные игры»).  

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие 

выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и 

субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 

скоростью.  

Развитие силовых способностей. Передвижение на 

лыжах по отлогому склону с дополнительным 

отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». 

Упражнения в «транспортировке».  

Развитие координации. Упражнения в поворотах и 

спусках на лыжах; проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов.  

Модуль «Спортивные игры».   

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. 

Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки 

вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с 

изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на 

руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием 

ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков 
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дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными 

шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с   ускорением и максимальной 

скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге 

с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность 

приземления. Передача мяча двумя руками от груди в 

максимальном темпе при встречном беге в колоннах.  

Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в 

глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 

ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на 

месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без 

него).  Напрыгивание и спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки с последующим ускорением 

и ускорения с последующим выполнением 

многоскоков. 

Развитие выносливости. Повторный бег с 

максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу 

непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 

баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.  

Развитие координации движений. Броски 

баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 
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мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра). Бег по 

гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мяча в стену 

одной (обеими) руками с последующей его ловлей 

(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены 

(от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде 

скоростью и направлением передвижения.  

Футбол. Развитие скоростных способностей. 

Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, 

с остановками (по свистку, хлопку, заданному 

сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа 

и направления движения (по прямой, по кругу и 

«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой 

(левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением 

вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном 

темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через 
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препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперёд, назад, в приседе, с 

продвижением вперёд). Развитие выносливости. 

Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на 

лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Готовность проявлять интерес к истории и 

развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев;   

 готовность отстаивать символы Российской 

Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения;   

 готовность ориентироваться на моральные 

ценности и нормы межличностного взаимодействия 

при организации, планировании и проведении 

совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга;   
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 готовность оценивать своё поведение и поступки 

во время проведения совместных занятий физической 

культурой, участия в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях;   

 готовность оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий 

физической культурой и спортом;  

 стремление к физическому совершенствованию, 

формированию культуры движения и телосложения, 

самовыражению в избранном виде спорта;  

 готовность организовывать и проводить занятия 

физической культурой и спортом на основе научных 

представлений о закономерностях физического 

развития и физической  

подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей;   

 осознание здоровья как базовой ценности 

человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством 

занятий физической культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового 

образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

осуществлять профилактические мероприятия по 

регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок;   
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 готовность соблюдать правила безопасности во 

время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия по организации мест   

 занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;   

 готовность соблюдать правила и требования к 

организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим 

вред окружающей среде;  

 освоение опыта взаимодействия со 

сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической 

культуры, игровой и соревновательной деятельности;   

 повышение компетентности в организации 

самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей;   

 формирование представлений об основных 

понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться 

ими в познавательной и практической деятельности, 

общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных 

упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность 

и различия; 
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 мысливать Олимпийскую хартию как 

основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности;  

 анализировать влияние занятий физической 

культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;   

 характеризовать туристские походы как форму 

активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; 

руководствоваться требованиями   

 техники безопасности во время передвижения по 

маршруту и организации бивуака;   

 устанавливать причинно-следственную связь 

между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности;   

 устанавливать связь негативного влияния 

нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму 

и составлять комплексы упражнений по профилактике 

и коррекции выявляемых нарушений;   

 устанавливать причинно-следственную связь 

между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма;   

 устанавливать причинно-следственную связь 

между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и 
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ушибов во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь 

между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма.    

 Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать 

информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой;   

 вести наблюдения за развитием физических 

качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакам утомления;   

 описывать и анализировать технику 

разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач 

обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом;   

 наблюдать, анализировать и контролировать 

технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;   

 изучать и коллективно обсуждать технику 

«иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление 
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ошибок, анализировать возможные причины их 

появления, выяснять способы их устранения.  

  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

 составлять и выполнять индивидуальные 

комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью 

процедур контроля и функциональных проб;   

 составлять и выполнять акробатические и 

гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;   

 активно взаимодействовать в условиях учебной и 

игровой деятельности, ориентироваться на указания 

учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать 

своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;   

 разучивать и выполнять технические действия в 

игровых видах спорта, активно взаимодействуют при 

совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников;   

 организовывать оказание первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, применять способы 

и приёмы помощи в зависимости от характера и 

признаков полученной травмы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится:  

 проводить анализ причин зарождения 

современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР 

и современной России;   

 объяснять положительное влияние занятий 

физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных школьников, 

приводить примеры из собственной жизни;   

 объяснять понятие «техника физических 

упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном 

обучении новым физическим упражнениям, проводить 

процедуры оценивания техники их выполнения;   

 составлять планы самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой, распределять 

их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оценивать их оздоровительный эффект с помощью 

«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 

образцу);   

 составлять и самостоятельно разучивать 

комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки);  

 выполнять стойку на голове с опорой на руки и 

включать её в акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений (юноши);   

 выполнять беговые упражнения с преодолением 

препятствий способами «наступание» и «прыжковый 

бег», применять их в беге по пересечённой местности;   
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 выполнять метание малого мяча на точность в 

неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень;  

 выполнять переход с передвижения 

попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во 

время прохождения учебной дистанции; наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов – имитация перехода);  

 демонстрировать и использовать технические 

действия спортивных игр: баскетбол (передача и ловля 

мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками 

снизу и от груди в движении; использование 

разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);   

 волейбол (передача мяча за голову на своей 

площадке и через сетку; использование разученных 

технических действий в условиях игровой 

деятельности);   

 футбол (средние и длинные передачи 

футбольного мяча; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за 

боковой линии; использование разученных 

технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

 тренироваться в упражнениях общефизической и 

специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  
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К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится:  

 проводить анализ основных направлений 

развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных 

форм их организации; 

 анализировать понятие «всестороннее и 

гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями физической 

культурой и спортом;   

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой 

по коррекции индивидуальной формы осанки и 

избыточной массы тела;   

 составлять планы занятия спортивной 

тренировкой, определять их целевое содержание 

выполнять прыжок в длину с места, наблюдать и 

анализировать технические особенности   

 в выполнении другими учащимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения;   

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в 

беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике; 

 выполнять передвижение на лыжах 

одновременным бесшажным ходом; переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход; преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных 

районов – имитация передвижения);  
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 соблюдать правила безопасности в бассейне при 

выполнении плавательных упражнений;  

 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;  

 выполнять технические элементы плавания 

кролем на груди в согласовании с дыханием; 

демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр:   

 баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от 

плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в 

прыжке;   

 тактические действия в защите и нападении; 

использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности);   

 волейбол (прямой нападающий удар и 

индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении; 

использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности);   

 футбол (удары по неподвижному, катящемуся и 

летящему мячу с разбега внутренней и внешней 

частью подъёма стопы;   

 тактические действия игроков в нападении и 

защите; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой 

деятельности);   

 тренироваться в упражнениях общефизической и 

специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится:  
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 отстаивать принципы здорового образа жизни, 

раскрывать эффективность его форм в профилактике 

вредных привычек; обосновывать пагубное влияние 

вредных привычек на здоровье человека, его 

социальную и производственную деятельность;  

 понимать пользу туристских подходов как 

формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, 

требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака;   

 объяснять понятие «профессионально-

прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности; понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы;   

 использовать приёмы массажа и применять их в 

процессе самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, выполнять гигиенические 

требования к процедурам массажа;   

 измерять индивидуальные функциональные 

резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, 

«задержки дыхания»;   

 использовать их для планирования 

индивидуальных занятий спортивной и 

профессиональноприкладной физической подготовкой;   

 определять характер травм и ушибов, 

встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного 

отдыха, применять способы оказания первой помощи;   
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 составлять и выполнять комплексы упражнений 

из разученных акробатических упражнений с 

повышенными требованиями к технике их выполнения 

(юноши);  

 составлять и выполнять композицию 

упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

 составлять и выполнять комплекс ритмической 

гимнастики с включением элементов художественной 

гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие;  

 совершенствовать технику беговых и прыжковых 

упражнений в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

 совершенствовать технику передвижения 

лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

 соблюдать правила безопасности в бассейне при 

выполнении плавательных упражнений;  

 выполнять повороты кувырком, маятником;  

 выполнять технические элементы брассом в 

согласовании с дыханием;  

 совершенствовать технические действия в 

спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в 

условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите;   
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тренироваться в упражнениях общефизической и 

специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 тренироваться в упражнениях общефизической и 

специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС  

 
№

  

п

/

п  

Тема 

урока  

 Количество часов  

Дата 

изучения  

Виды, 

формы 

контро

ля  

   

  всего  контрольн

ые  

практическ

ие  

  

   работы  работы    

1  Возрождение 

Олимпийских 

игр. 

Символика и 

ритуалы 

первых 

Олимпийских 

игр.  

История 

первых 

Олимпийских 

игр 

современност

и  

1  0  1    Практическая работа  
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2  Составление 

дневника 

физической 

культуры. 

Физическая 

подготовка 

человека. 

Правила 

развития 

физических 

качеств.   

  

1  0  1    Практическая работа  

3  Определение  

индивидуаль

ной 

физической 

нагрузки для 

самостоятель

ных занятий 

физической 

подготовкой. 

Закаливающи

е процедуры 

с помощью 

воздушных и 

солнечных 

ванн, купания 

в 

естественных 

водоёмах  

1  0  1    Практическая работа  
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4  Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». 

Техника 

безопасности 

на уроках. 

Беговые 

упражнения. 

Старт с 

опорой на 

одну руку и 

последующи

м 

ускорением.  

1  0  1    Практическая работа  

5  Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». 

Спринтерски

й и гладкий 

равномерный 

бег по 

учебной 

дистанции; 

ранее 

разученные 

беговые 

упражнения.  

1  0  1    Практическая работа  

6  Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». 

Беговые 

упражнения. 

Правила 

развития 

физических 

1  0  1    Практическая работа  
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качеств. 

Зачет. Бег 30 

м.  

7  Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». 

Беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения: 

прыжок в 

длину с 

места. 

Определение 

индивидуаль

ной 

физической 

нагрузки для  

самостоятель

ных занятий 

физической 

подготовкой.  

1  0  1    Практическая работа  

8  Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». 

Беговые 

упражнения. 

Зачет. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Правила 

1  0  1    Практическая работа  
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измерения 

показателей  

 физической 

подготовленн

ости. 

Составление 

плана 

самостоятель

ных занятий 

физической 

подготовкой.   

     

9  Модуль 

«Спортивные 

игры. Футбол. 

Удары по 

катящемуся 

мячу с 

разбега в 

футболе.  

1  0  1    Практическая работа  

10  Модуль 

«Спортивные 

игры. Футбол. 

Игровая 

деятельность 

по правилам с 

использовани

ем 

разученных 

технических 

приёмов в 

передаче мяча 

1  0  1    Практическая работа  



 

861 

 

в футболе.  

11  Модуль 

«Спортивные 

игры. Футбол. 

Игровая 

деятельность 

по правилам с 

использовани

ем 

разученных 

технических 

приёмов мяча 

его ведении в 

футболе.  

1  0  1    Практическая работа  

12  Модуль 

«Гимнастика»

. Правила 

техники 

безопасности 

на уроках. 

Акробатическ

ая 

комбинация. 

Строевой 

шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте.  

1  0  1    Практическая работа  



 

862 

 

13  Модуль 

«Гимнастика»

.  

Упражнения 

на низком 

гимнастическ

ом бревне. 

Акробатическ

ая 

комбинация 

из 

общеразвива

ющих и 

сложно 

координирова

нных 

упражнений, 

стоек и 

кувырков, 

ранее 

разученных 

акробатическ

их 

упражнений.  

1  0  1    Практическая работа  

14  Модуль 

«Гимнастика»

. Висы и 

упоры на 

невысокой 

гимнастическ

ой 

перекладине.  

Прыжки 

через 

скакалку.  

1  0  1    Практическая работа  



 

863 

 

15  Модуль  

«Гимнастика»

. Упражнения 

ритмической 

гимнастики. 

Упражнения с 

партнером, 

акробатическ

ие, на 

гимнастическ

ой стенке.  

Упражнения с 

предметами.  

1  0  1    Практическая работа  

16  Модуль  

«Гимнастика»

. Знакомство 

с 

рекомендация

ми учителя по 

распределени

ю 

упражнений  

1  0  1    Практическая работа  

 в 

комбинации 

ритмической 

гимнастики 

и подборе 

музыкальног

о 

сопровожден

ия.  
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17  Физическая 

подготовка: 

освоение  

содержания 

программы, 

демонстраци

я приростов 

в 

показателях 

физической 

подготовлен

ности и 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО  

1  0  1    Практическая работа  

18  Физическая 

подготовка: 

освоение  

содержания 

программы, 

демонстраци

я приростов 

в 

показателях 

физической 

подготовлен

ности и 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО  

1  0  1    Практическая работа  
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19  Физическая 

подготовка: 

освоение  

содержания 

программы, 

демонстраци

я приростов 

в 

показателях 

физической 

подготовлен

ности и 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО  

1  0  1    Практическая работа  

20  Физическая 

подготовка: 

освоение  

содержания 

программы, 

демонстраци

я приростов 

в 

показателях 

физической 

подготовлен

ности и 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО  

3 0  1  

  

  Практическая работа  
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21  Модуль 

«Спортивны

е игры.  

Правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

Баскетбол. 

Технические 

действия 

игрока без 

мяча: 

передвижени

е в стойке 

баскетболист

а.  

1  0  1    Практическая работа  

22  Модуль 

«Спортивны

е игры.  

Баскетбол. 

Технические 

действия 

баскетболист

а. Остановка 

двумя 

шагами, 

остановка 

прыжком в 

баскетболе.  

3 0  1    Практическая работа  
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23  Модуль 

«Спортивные 

игры.  

Баскетбол. 

Технические 

действия 

баскетболист

а. Прыжок 

вверх 

толчком 

одной и 

приземление 

на другую в 

баскетболе.  

3 0  1    Практическая работа  

24  Модуль 

«Спортивные 

игры.  

Баскетбол. 

Тактические 

действия 

баскетболист

а. Ранее 

разученные 

упражнения в 

ведении 

баскетбольно

го мяча в 

разных 

направлениях 

и по разной 

траектории.  

3 0  1    Практическая работа  
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25  Модуль 

«Спортивные 

игры.  

Баскетбол. 

Тактические 

действия 

баскетболист

а. Зачет. 

Передачи и 

броски мяча в 

корзину.  

2 0  1    Практическая работа  

26  Модуль 

«Спортивные 

игры.  

Правила 

техники 

безопасности 

на уроках. 

Волейбол. 

Приём и 

передача 

мяча двумя 

руками снизу 

и сверху в 

разные зоны 

площадки 

команды 

соперника в 

волейболе.  

3 0  1    Практическая работа  
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27  Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Волейбол. 

Правила игры 

и игровая 

деятельность 

по правилам 

с 

использовани

ем 

разученных 

технических 

приёмов в 

подаче мяча.  

1  0  1    Практическая работа  

28  Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Волейбол. 

Правила игры 

и игровая 

деятельность 

по правилам 

с 

использовани

ем 

разученных 

технических 

приёмов в 

подаче мяча.  

3 0  1    Практическая работа  



 

870 

 

29  Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Волейбол. 

Правила игры 

и игровая 

деятельность 

по правилам 

с 

использовани

ем 

разученных 

технических 

приёмов в 

подаче мяча.  

1  0  1    Практическая работа  

30  Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Волейбол. 

Игровая 

деятельность 

в приёме и 

передаче 

двумя руками 

снизу в 

волейболе.  

3 0  1    Практическая работа  

31  

Модуль 

«Спортивные 

игры.  

1  0  1    Практическая  

 

Волейбол. 

Зачет. 

Волейбол по 

правилам с 

использовани

ем 

   

 

работа  
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разученных 

технических 

действии.  

32  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Правила 

техники 

безопасности 

на уроках. 

Передвижени

е на лыжах 

одновременн

ым 

одношажным 

ходом.  

1  0  1    Практическая работа  

33  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Преодоление 

небольших 

трамплинов 

при спуске с 

пологого 

склона в 

низкой 

стойке.  

1  0  1    Практическая работа  

34  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

1  0  1    

Практическая работа  



 

872 

 

Повороты на 

лыжах.  

35  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Передвижени

я на лыжах 

по учебной 

дистанции.  

1  0  1    Практическая работа  

36  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Игры на 

лыжах: «С 

горки на 

горку», 

Эстафета с 

передачей 

палок»  

1  0  1    Практическая работа  

37  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Зачет. 

Преодоление 

небольших 

трамплинов 

при спуске с 

пологого 

склона в 

низкой 

стойке.  

3 0  1    Практическая работа  



 

873 

 

38  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Спуски на 

лыжах.  

1  0  1    

Практическая работа  

39  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Торможение 

и поворот 

упором; 

подъём 

«ёлочкой»; 

прохождение 

дистанции 3 

км.  

1  0  1    Практическая работа  

40  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Передвижени

е по лыжной 

трассе ранее 

изученными 

способами 

лыжных 

ходов.  

3 0  1    Практическая работа  

41  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Передвижени

е на лыжах 

3 0  1    Практическая работа  



 

874 

 

для развития 

выносливост

и.  

42  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Зачет.  

Передвижени

е по учебной  

3 0  1    Практическая работа  

 лыжне 

одновременн

ым 

одношажным 

ходом.  

 

 

   

43  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Игры и 

эстафеты с 

подъёмами и 

спусками с 

гор, 

преодоление 

подъёмов и 

препятствий.  

1  0  1    Практическая работа  

44  Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Прохождение 

1  0  1    Практическая работа  
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дистанции до 

3 км.  

попеременны

й 

двухшажный 

ход, 

скользящий 

шаг.  

45   Модул

ь 

 «Зимн

ие  виды  

спорта». 

Прохождение 

дистанции до 

2,5 км, игры, 

эстафеты.  

1  0  1    Практическая работа  

46  Физическая 

подготовка: 

освоение  

содержания 

программы, 

демонстрация 

приростов 

 в 

 показа

телях 

физической  

подготовленн

ости  и 

нормативных 

 требов

аний 

комплекса 

ГТО  

1  0  1    Практическая работа  



 

876 

 

47  Физическая 

подготовка: 

освоение  

содержания 

программы, 

демонстрация 

приростов 

 в 

 показа

телях 

физической  

подготовленн

ости  и 

нормативных 

 требов

аний 

комплекса 

ГТО  

1  0  1    Практическая работа  

48  Физическая 

подготовка: 

освоение  

содержания 

программы, 

демонстрация 

приростов 

 в 

 показа

телях 

физической  

подготовленн

ости  и 

нормативных 

 требов

аний 

комплекса 

1  0  1    Практическая работа  



 

877 

 

ГТО  

49  Физическая 

подготовка: 

освоение  

содержания 

программы, 

демонстрация 

приростов 

 в 

 показа

телях 

физической  

подготовленн

ости  и 

нормативных 

 требов

аний 

комплекса 

ГТО  

1  0  1    Практическая работа  

50  Физическая 

подготовка: 

освоение  

содержания 

программы, 

демонстрация 

приростов 

1  0  1    Практическая работа  
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 в 

 показа

телях  

 физической  

подготовленн

ости  и 

нормативных 

 требов

аний 

комплекса 

ГТО  

     

51  Физическая 

подготовка: 

освоение  

содержания 

программы, 

демонстрация 

приростов 

 в 

 показа

телях 

физической  

подготовленн

ости  и 

нормативных 

 требов

аний 

комплекса 

ГТО  

3 0  1    Практическая работа  
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52  Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». 

Правила 

техники 

безопасности 

на уроках. 

Прыжковые 

упражнения: 

прыжки и 

многоскоки. 

Прыжковые 

упражнения: 

прыжок в 

длину с 

места.  

1  0  1    Практическая работа  

53  Модуль 

 «Лёгка

я атлетика».  

 Прыж

ковые 

упражнения: 

 прыжк

и  и 

многоскоки. 

 Прыж

ковые 

упражнения: 

прыжок в 

длину с 

места.  

1  0  1    Практическая работа  
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54  Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». 

Прыжковые 

упражнения: 

прыжки и  

много скоки 

Зачет. 

Прыжок в 

длину с 

места.  

3 0  1    Практическая работа  

55  Модуль 

 «Лёгка

я атлетика». 

Метание 

 малого 

(теннисного) 

 мяча 

 на 

дальность.  

3 0  1    Практическая работа  

66  Модуль 

 «Лёгка

я атлетика». 

Метание 

 малого 

(теннисного) 

 мяча 

 на 

дальность.  

1  0  1    Практическая работа  
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57  Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». 

Метание 

малого 

(теннисного) 

мяча на 

дальность. 

Зачет. 

Метание 

малого 

(теннисного) 

мяча на 

дальность.  

1  0  1    Практическая работа  

58  Модуль 

 «Лёгка

я атлетика». 

Смешанное 

передвижени

е.  

3 0  1    Практическая работа  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

102 0            102 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС  

 

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  Дат

а 

изу

чен

ия  

Виды 

деятельности  

Вид

ы, 

форм

ы 

конт

роля  

Элект

ронны

е 

(цифр

овые)  

   

  всего  конт. 

рабо

ты  

пра

к. 

раб

 

 

 образо

ватель

ные 
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оты  ресурс

ы  

 Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

1.1  Возрожд

ение  

Олимпий

ских  

Символи

ка и 

ритуалы  

первых 

игр. 

 И

стория 

Олимпий

ских 

современ

ности  

игр.  

Олим

пийск

их 

первы

х игр  

1 0  1    обсуждают 

исторические 

предпосылки 

возрождения  

Олимпийских 

игр и 

олимпийского  

движения;  

знакомятся с 

личностью Пьера 

де Кубертена, 

характеризуют 

его как 

основателя идеи 

возрождения 

Олимпийских 

игр; анализируют  

смысл девиза 

Олимпийских 

игр и их 

символику; 

знакомятся с  

историей  

организации  и 

проведения 

первых 

Олимпийских 

игр в Афинах;  

Прак

тиче

ская 

рабо

та;  

www.e

du.ru 

www.s

chool.e

du.r u  

https://

uchi.ru

/  

Итог 
о по 

разделу  

 
1    

 

 
Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О

С



 

883 

 

Т

И

  

2.1  Составление 

дневника 

физической 

культуры. 

Физическая 

подготовка 

человека. 

Правила 

развития 

физических 

качеств.   

  

1  0  1    знакомятся  с  

правилами 

составления  и  

заполнения 

основных 

разделов 

дневника 

физической 

культуры;  

заполня

ют 

дневник  

физической  

культуры  в 

тече

ние 

 

учебного года; с 

понятием 

«физическая 

подготовка», 

рассматривают 

его 

содержательное 

наполнение 

(физические 

качества), 

осмысливают 

физическую  

подготовленност

ь  

как  результат 

физической 

Прак

тиче

ская 

рабо

та;  

  

www.e

du.ru 

www.s

chool.e

du.r u  

https://

uchi.ru

/  

 

знакомят

ся 

 



 

884 

 

подготовки; 

устанавливают 

причинноследств

енную  

    

 

  связь  между  

физической  

подготовкой  и 

укреплением 

организм;  

  



 

885 

 

2.2  Определение 

индивидуально

й физической 

нагрузки для 

самостоятельн

ых занятий 

физической 

подготовкой. 

Закаливающие 

процедуры с 

помощью 

воздушных и 

солнечных 

ванн, купания 

в естественных 

водоёмах  

1  0  1

  

  проводят 

тестирование 

индивидуальных 

показателей 

физической 

подготовленности и 

сравнивают их с 

возрастными  

стандартами  

(обучение  в 

группах);;  

выявляют  

«отстающие» в 

своём развитии 

физические  

качества  и 

определяют состав 

упражнений для их 

целенаправленного 

развития.;  

знакомятся со 

структурой плана 

занятий физической 

подготовкой, 

обсуждают  

целесообразность  

выделения  его 

основных 

 частей, 

необходимость  

 соблюдения 

 их  

последовательност 

и;;  

знакомятся с 

правилами и 

Пра

кти

чес

кая 

раб

ота;  

  

www.

edu.ru 

www.

schoo

l.edu.

r u  

https:/

/uchi.

ru/  



 

886 

 

способами расчета 

объёма времени для 

каждой части 

занятия и их 

учебным 

содержанием;; 

разучивают способы 

самостоятельного 

составления 

содержания плана  

занятий  

физической  

подготовкой  на 

основе результатов 

индивидуального 

тестирования;  



 

887 

 

Итого по разделу  2    

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

3.

1  

Модуль 

«Гимнастика».  

Акробатическая 

комбинация  

5 0  1    повторяют ранее 

разученные 

акробатические 

упражнения и 

комбинации;  

разучива

ют 
 

Пра

кти

чес

кая 

раб

ота;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.s

ch

ool

.ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

chi

.ru/  



 

888 

 

 

   

 

 стилизованные 

общеразвивающи

е упражнения, 

выполняемые с 

разной 

амплитудой 

движения, 

ритмом и темпом  

(выпрыгивание 

из упора присев, 

прогнувшись; 

прыжки вверх с 

разведением рук 

и ног в стороны; 

прыжки вверх 

толчком двумя 

ногами с 

приземлением в 

упор присев, 

прыжки с 

поворотами и 

элементами 

ритмической 

гимнастики);  

  



 

889 

 

3.

2  

Модуль 

«Гимнастика».  

Упражнения на 

низком 

гимнастическом 

бревне  

5  0  1    повторяют 

технику ранее 

разученных 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне и 

гимнастикой 

скамейке;; 

разучивают 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне 

(равновесие на 

одной ноге, 

стойка на 

коленях и с 

отведением ноги 

назад, 

полушпагат, 

элементы 

ритмической 

гимнастики, 

соскок 

прогнувшись);; 

составляют 

гимнастическую 

комбинацию из 

8—10 хорошо 

освоенных 

упражнений и 

разучивают её;; 

контролируют 

технику 

выполнения 

упражнений 

другими 

Пра

кти

чес

кая 

раб

ота;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  
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учащимися, 

сравнивают их с 

образцами и 

выявляют 

возможные 

ошибки, 

предлагают 

способы их 

устранения 

(обучение в 

парах).;  



 

891 

 

3.3  Модуль 

«Гимнастика».  

Висы и упоры 

на невысокой 

гимнастической 

перекладине  

5 0  1    повторяют 

технику ранее 

разученных 

упражнений на 

гимнастической  

перекл

адине;  

и  

анализ

ируют образец 

техники перемаха 

одной ногой 

вперёд и назад, 

определяют 

технические 

сложности в их 

исполнении, 

делают выводы;  

описыва

ют 

технику 

выполнения 

перемаха одной 

ногой вперёд и 

назад и 

разучивают её;  

контролиру

ют 

технику 

выполнения 

упражнения 

другими 

учащимися, 

сравнивают её с 

образцом и 

Пра

кти

чес

кая 

раб

ота;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  

наблюда

ют 

 



 

892 

 

выявляют 

возможные 

ошибки, 

предлагают 

способы их 

устранения 

(обучение в 

группах);  



 

893 

 

3.4  Модуль 

«Гимнастика».  

Упражнения 

ритмической 

гимнастики  

2  0  2    повторяют ранее 

разученные 

упражнения 

ритмической 

гимнастики, 

танцевальные 

движения;; 

разучивают 

стилизованные 

общеразвивающи

е упражнения для 

ритмической 

гимнастики 

(передвижения 

приставным 

шагом с 

движением рук и 

туловища, 

приседы и 

полуприседы с 

отведением 

одной руки в 

сторону, 

круговые 

движения 

туловища, 

прыжковые 

упражнения 

различной 

конфигурации);; 

составляют 

комбинацию 

ритмической  

Пра

кти

чес

кая 

раб

ота;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  



 

894 

 

    

 

 гимнастики из 

хорошо 

разученных 8—

10 упражнений, 

подбирают 

музыкальное 

сопровождение;; 

разучивают 

комбинацию и 

демонстрируют 

её выполнение;  

  



 

895 

 

3.5  Модуль «Лёгкая 

атлетика».   

Беговые 

упражнения  

10  0  5    наблюдают и 

анализируют 

образец техники 

старта, уточняют 

её фазы и 

элементы, делают 

выводы;; 

описывают 

технику 

выполнения 

старта и 

разучивают её  

в единстве с 

последующим 

ускорением;; 

контролируют 

технику 

выполнения 

старта другими 

учащимися, 

выявляют 

возможные 

ошибки и 

предлагают 

способы их 

устранения 

(работа в парах);;  

наблюдают и 

анализируют 

образец техники 

спринтерского 

бега, уточняют её 

фазы и элементы, 

делают выводы;; 

описывают 

технику 

Пра

кти

чес

кая 

раб

ота;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  



 

896 

 

спринтерского 

бега, разучивают 

её по фазам и в 

полной 

координации;; 

наблюдают и 

анализируют 

образец техники 

гладкого 

равномерного 

бега, уточняют её 

фазы и элементы, 

делают выводы;; 

описывают 

технику гладкого 

равномерного 

бега, определяют 

его 

отличительные 

признаки от 

техники 

спринтерского  

бега;  



 

897 

 

3.6  Модуль «Лёгкая 

атлетика».  

Знакомство с 

рекомендациям

и учителя по 

развитию 

выносливости и 

быстроты на 

самостоятельны

х занятиях 

лёгкой 

атлетикой с 

помощью 

гладкого 

равномерного и 

спринтерского 

бега  

10 0  3    

знакомятся с 

рекомендациями 

учителя по 

развитию 

выносливости и 

быстроты на 

самостоятельных 

занятиях лёгкой 

атлетикой с 

помощью 

гладкого 

равномерного и 

спринтерского 

бега;  

Уст

ный  

опр

ос;  

Практичес

кая 

раб

ота;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  
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3.7  Модуль «Лёгкая 

атлетика».   

Метание малого  

(теннисного) 

мяча в 

подвижную 

мишень 

(раскачивающи

йся с разной 

скоростью 

гимнастический 

обруч с 

уменьшающимс

я диаметром)  

10 0  4    повторяют ранее 

разученные 

способы метания 

малого  

(теннисного) стоя 

на месте и с 

разбега, в  

неподвижную 

мишень и на 

дальность;; 

наблюдают и 

анализируют 

образец учителя, 

сравнивают с 

техникой ранее 

разученных 

способов 

метания, находят 

отличительные 

признаки;; 

разучивают 

технику броска  

малого мяча в 

подвижную 

мишень, 

акцентируют 

внимание на 

технике 

выполнения 

выявленных 

отличительных 

признаков;; 

контролируют 

технику метания 

малого мяча 

другими 

Пра

кти

чес

кая 

раб

ота;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  
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учащимися, 

выявляют 

возможные 

ошибки и 

предлагают 

способы их 

устранения 

(работа в 

группах).;  



 

900 

 

3.8  Модуль 

«Зимние виды 

спорта».  

Передвижение 

одновременным 

одношажным 

ходом  

15 0  10    

повторяют ранее 

разученные 

способы 

передвижения на 

лыжах;; 

повторяют 

технику спусков, 

подъёмов и 

торможения с 

пологого склона;; 

наблюдают и  

Пра

кти

чес

кая 

раб

ота;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  
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      анализируют 

образец техники 

одновременного 

одношажного 

хода, сравнивают 

с техникой ранее 

разученных 

способов ходьбы, 

находят 

отличительные 

признаки и 

делают выводы;; 

описывают 

технику 

передвижение на 

лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом, выделяют 

фазы движения и 

их технические 

трудности;; 

разучивают 

технику 

передвижения на 

лыжах 

одновременным 

одношажным  

ходом по фазам и 

в полной 

координации;; 

контролируют 

технику 

передвижения на 

лыжах другими 

учащимися, 

  



 

902 

 

выявляют 

возможные 

ошибки и 

предлагают 

способы их 

устранения 

(работа в парах);;  

демонстрируют 

технику 

передвижения на 

лыжах по 

учебной 

дистанции.;  



 

903 

 

3.9  Модуль 

«Зимние виды 

спорта».   

Знакомство с 

рекомендациям

и учителя по 

использованию 

подводящих и 

подготовительн

ых упражнений 

для 

самостоятельног

о обучения 

техники 

передвижения 

на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом, 

передвижений 

на лыжах для 

развития 

выносливости в 

процессе 

самостоятельны

х  

занятий  

1  0  1    

знакомятся с 

рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подводящих и 

подготовительны

х упражнений 

для 

самостоятельн 

ого обучения 

техники 

передвижения на 

лыжах 

одновременным  

одношажным 

ходом, 

передвижений на 

лыжах для 

развития 

выносливости в 

процессе  

Пра

кти

чес

кая 

раб

ота;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  
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3.1

5  

Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол».  

Технические 

действия 

баскетболиста 

без мяча  

6 0  2    совершенствуют 

ранее разученные 

технические 

действия игры 

баскетбол;; 

знакомятся с 

образцами 

технических 

действий игрока 

без мяча  

(передвижения в 

стойке 

баскетболиста; 

прыжок вверх 

толчком одной и 

приземление на 

другую, 

остановка двумя 

шагами, 

остановка 

прыжком, 

повороты на 

месте);; 

анализируют 

выполнение 

технических 

действий без 

мяча, выделяют 

их трудные 

элементы и 

акцентируют 

внимание на их 

выполнении;; 

разучивают 

технические 

действия игрока 

Пра

кти

чес

кая 

раб

ота;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  
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без мяча по 

элементам и в 

полной 

координации;; 

контролируют 

выполнение 

технических 

действий 

другими 

учащимися, 

анализируют их и 

определяют 

ошибки, дают 

рекомендации по 

их устранению  



 

906 

 

 

      (работа в 

парах);; 

изучают 

правила 

и играют 

с 

использо

ванием 

разученн

ых 

техничес

ких 

действий

.;  

  

3.16  

Модуль 

«Спортивные игры. 

Баскетбол».  

Знакомство с 

рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного 

обучения 

техническим 

действиям  

баскетболиста без 

мяча  

4  0  4    знакомят

ся с 

рекоменд

ациями 

учителя 

по 

использо

ванию 

подводя

щих и 

подготов

ительных 

упражне

ний для 

самостоя

тельного 

обучения 

техничес

ким 

действия

Прак

тичес

кая 

рабо

та;  

  

www

.edu.r

u 

www

.scho

ol.ed

u.r u  

https:

//uchi

.ru/  



 

907 

 

м 

баскетбо

листа без 

мяча;  

3.17  Модуль 

«Спортивные игры. 

Волейбол».  

Игровые действия в 

волейболе  

5  0  5    совершен

ствуют 

технику 

ранее 

разученн

ых 

техничес

ких 

действий 

игры  

волейбол

;  

 и  

совершен

ствуют 

передачу 

мяча 

двумя 

руками 

снизу и 

сверху в 

разные 

Прак

тичес

кая 

рабо

та;  

  

www

.edu.r

u 

www

.scho

ol.ed

u.r u  

https:

//uchi

.ru/  

разучива

ют 

 



 

908 

 

зоны 

площадк

и 

соперник

а;  

разучива

ют 

правила 

игры в 

волейбол 

и 

знакомят

ся с 

игровым

и 

действия

ми в  

нап

аде

ни

и и  

защите; в  

волейбол 

по 

правилам 

с 

использо

ванием 

разученн

ых 

техничес

ких 

действий

;  

 

играю

т 

 



 

909 

 

3.18  Модуль 

«Спортивные игры. 

Футбол».  Удар по 

катящемуся мячу с 

разбега  

2  0  2    совершен

ствуют 

технику 

ранее 

разученн

ых 

техничес

ких 

действий 

игры 

футбол;; 

знакомят

ся с 

образцом 

удара по 

катящем

уся мячу 

с разбега, 

демонстр

ируемого 

учителем

, 

выделяю

т его 

фазы и 

техничес

кие 

элементы

;; 

описыва

ют 

технику 

удара по 

катящем

уся мячу 

с  

Прак

тичес

кая 

рабо

та;  

  

www

.edu.r

u 

www

.scho

ol.ed

u.r u  

https:

//uchi

.ru/  



 

910 

 

 

  

    разбега и 

сравниваю

т её с 

техникой 

удара по 

неподвижн

ому мячу, 

выявляют 

имеющиес

я различия, 

делают 

выводы по 

способам 

обучения;; 

разучиваю

т технику 

удара по 

катящемус

я мячу с 

разбега по 

фазам и в 

полной 

координац

ии;; 

контролир

уют 

технику 

выполнени

я удара по 

катящемус

я мячу 

другими 

учащимися

, выявляют 

возможные 

  



 

911 

 

ошибки и 

предлагаю

т способы 

их 

устранения 

(работа в 

парах);;  

совершенс

твуют 

технику 

передачи 

катящегос

я мяча на 

разные 

расстояния 

и 

направлен

ия 

(обучение 

в парах);;  



 

912 

 

3.19  

Модуль 

«Спортивные игры. 

Футбол».  

Знакомство с 

рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного 

обучения техники 

удара по 

катящемуся мячу с 

разбега и его 

передачи на разные 

расстояния  

1  0  1    знакомятся 

с 

рекоменда

циями 

учителя по 

использова

нию 

подводящи

х и 

подготовит

ельных 

упражнени

й для 

самостояте

льного 

обучения 

техники 

удара по 

катящемус

я мячу с 

разбега и 

его 

передачи 

на разные 

расстояния

;  

Прак

тичес

кая 

работ

а;  

  

ww

w.e

du.r

u 

ww

w.sc

hool

.edu

.r u  

http

s://u

chi.r

u/  

Итого по разделу  81   

Раздел 4. СПОРТ  



 

913 

 

4.1  Физическая 

подготовка:  

освоение 

содержания 

программы,  

демонстрация 

приростов в 

показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных  

требований 

комплекса  

ГТО  

9 0  4    осваивают 

содержани

я 

Примерны

х 

модульных 

программ 

по 

физическо

й культуре 

или 

рабочей 

программы 

базовой 

физическо

й 

подготовк

и;  

Прак

тичес

кая 

работ

а;  

  

ww

w.e

du.r

u 

ww

w.sc

hool

.edu

.r u  

http

s://u

chi.r

u/  

      демонстриру

ют 

приросты в 

показателя

х 

физическо

й 

подготовле

нности и 

нормативн

ых 

требовани

й 

комплекса 

ГТО;  

  



 

914 

 

4.2  Физическая 

подготовка:  

освоение 

содержания 

программы,  

демонстрация 

приростов в 

показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных  

требований 

комплекса  

ГТО  

10 0  6    осваивают 

содержани

я 

Примерны

х 

модульных 

программ 

по 

физическо

й культуре 

или 

рабочей 

программы 

базовой 

физическо

й 

подготовк

и;  

демонстриру

ют 

приросты в 

показателя

х 

физическо

й 

подготовле

нности и 

нормативн

ых 

требовани

й 

комплекса 

ГТО;  

Прак

тичес

кая 

работ

а;  

  

ww

w.e

du.r

u 

ww

w.sc

hool

.edu

.r u  

http

s://u

chi.r

u/  

Итого по разделу  19     



 

915 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

10

2 

0  61

02 

    

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС  

 

№  

п/п  

Тема урока  Количество 

часов  
Дата 

изучен

ия  

Виды, 

формы 

контроля     

  вс

ег

о  

контро

льные 

работ

ы  

практ

ичес

кие 

работ

ы  

  

1  Возрождение 

Олимпийских игр. 

Символика и ритуалы 

первых Олимпийских 

игр.  

История первых 

Олимпийских игр 

современности  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

2  Составление дневника 

физической культуры. 

Физическая подготовка 

человека. Правила 

развития физических 

качеств.   

  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  



 

916 

 

3  Определение 

индивидуальной 

физической нагрузки для 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Закаливающие 

процедуры с помощью 

воздушных и солнечных 

ванн, купания в 

естественных водоёмах  

1  0  1    Практич

еская 

работа  

  

4  Модуль «Лёгкая 

атлетика». Техника 

безопасности на уроках. 

Беговые упражнения. 

Старт с опорой на одну 

руку и последующим 

ускорением.  

1  0  1    Практич

еская 

работа  

5  Модуль «Лёгкая 

атлетика». Спринтерский 

и гладкий равномерный 

бег по учебной 

дистанции; ранее 

разученные беговые 

упражнения.  

1  0  1    Практич

еская 

работа  

6  Модуль «Лёгкая 

атлетика». Беговые 

упражнения. Правила 

развития физических 

качеств. Зачет. Бег 30 м.  

1  0  1    Практич

еская 

работа  



 

917 

 

7  Модуль «Лёгкая 

атлетика». Беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения: прыжок в 

длину с места. 

Определение 

индивидуальной 

физической нагрузки для 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой.  

1  0  1    Практич

еская 

работа  

8  Модуль «Лёгкая 

атлетика». Беговые 

упражнения. Зачет.  

Прыжок в длину с места. 

Правила измерения 

показателей физической 

подготовленности. 

Составление плана 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой.   

1  0  1    Практич

еская 

работа  

9  Модуль «Спортивные 

игры.  

Футбол. Удары по 

катящемуся мячу с 

разбега в футболе.  

1  0  1    Практич

еская 

работа  

10  Модуль «Спортивные  2 0  1    
Практич

еская  



 

918 

 

 игры.  

Футбол. Игровая 

деятельность по правилам 

с использованием 

разученных технических 

приёмов в передаче мяча 

в футболе.  

    работа  

11  Модуль «Спортивные 

игры.  

Футбол. Игровая 

деятельность по правилам 

с использованием 

разученных технических 

приёмов мяча его ведении 

в футболе.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

12  Модуль «Гимнастика». 

Правила техники 

безопасности на уроках. 

Акробатическая 

комбинация. Строевой 

шаг, размыкание и 

смыкание на месте.  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  



 

919 

 

13  Модуль «Гимнастика».  

Упражнения на низком 

гимнастическом бревне. 

Акробатическая 

комбинация из 

общеразвивающих и 

сложно 

координированных 

упражнений, стоек и 

кувырков, ранее 

разученных 

акробатических 

упражнений.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

14  Модуль  

«Гимнастика». Висы и 

упоры на невысокой 

гимнастической 

перекладине. Прыжки 

через скакалку.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

15  Модуль  

«Гимнастика». 

Упражнения ритмической 

гимнастики. Упражнения 

с партнером, 

акробатические, на 

гимнастической стенке.  

Упражнения с 

предметами.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  



 

920 

 

16  Модуль  

«Гимнастика». 

Знакомство с 

рекомендациями учителя 

по распределению 

упражнений в 

комбинации ритмической 

гимнастики и  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

 подборе музыкального 

сопровождения.  

     

17  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов 

в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО  

2 0  1    Практи

ческая 

работа  

18  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов 

в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО  

2 0  1    Практи

ческая 

работа  



 

921 

 

19  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов 

в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО  

2 0  1    Практи

ческая 

работа  

20  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов 

в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО  

2 0  1  

  

  Практи

ческая 

работа  

21  Модуль «Спортивные 

игры.  

 Правила техники 

безопасности на уроках 

Баскетбол. Технические 

действия игрока без 

мяча: передвижение в 

стойке баскетболиста.  

2 0  1    Практи

ческая 

работа  



 

922 

 

22  Модуль «Спортивные 

игры.  

 Баскетбол. Технические 

действия баскетболиста. 

Остановка двумя 

шагами, остановка 

прыжком в баскетболе.  

2 0  1    Практи

ческая 

работа  

 

23  
Модуль «Спортивные игры.  

 Баскетбол. Технические 

действия баскетболиста. 

Прыжок вверх толчком 

одной и приземление на 

другую в баскетболе.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

24  
Модуль «Спортивные игры.  

 Баскетбол. Тактические 

действия баскетболиста. 

Ранее разученные 

упражнения в ведении 

баскетбольного мяча в 

разных направлениях и по 

разной траектории.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

25  
Модуль «Спортивные игры.  

 Баскетбол. Тактические 

действия баскетболиста. 

Зачет. Передачи и броски 

мяча в корзину.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  



 

923 

 

26  
Модуль «Спортивные игры.  

 Правила техники 

безопасности на уроках. 

Волейбол. Приём и 

передача мяча двумя 

руками снизу и сверху в 

разные зоны площадки 

команды соперника в 

волейболе.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

27  
Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол. Правила игры и 

игровая деятельность по 

правилам с использованием 

разученных технических 

приёмов в подаче мяча.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

28  
Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол. Правила игры и 

игровая деятельность по 

правилам с использованием 

разученных технических 

приёмов в подаче мяча.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

29  
Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол. Правила игры и 

игровая деятельность по 

правилам с использованием 

разученных технических 

приёмов в подаче мяча.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  



 

924 

 

30  Модуль «Спортивные 

игры.  

Волейбол. Игровая 

деятельность в приёме и 

передаче двумя руками 

снизу в волейболе.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

31  Модуль «Спортивные 

игры.  

Волейбол. Зачет. Волейбол 

по правилам с 

использованием 

разученных технических 

действии.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

32  Модуль «Зимние виды 

спорта». Правила техники 

безопасности на уроках. 

Передвижение на лыжах 

одновременным 

одношажным ходом.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

33  Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление 

небольших трамплинов 

при спуске с пологого 

склона в низкой стойке.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

34  
Модуль «Зимние виды 

спорта». Повороты на 

лыжах.  

1  0  1    Практ

ическа

я 

работа  



 

925 

 

35  Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижения на 

лыжах по учебной 

дистанции.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

36  Модуль «Зимние виды 

спорта». Игры на лыжах: 

«С горки на горку», 

Эстафета с передачей 

палок»  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

37  Модуль «Зимние виды 

спорта». Зачет.  

Преодоление небольших 

трамплинов при спуске с 

пологого склона в низкой 

стойке.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

38  

Модуль «Зимние виды 

спорта». Спуски на лыжах.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

39  Модуль «Зимние виды 

спорта». Торможение и 

поворот упором; подъём 

«ёлочкой»; прохождение 

дистанции 3 км.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

40  Модуль «Зимние виды  2 0  1    

Практ

ическа

я  



 

926 

 

 спорта». Передвижение по 

лыжной трассе ранее 

изученными способами 

лыжных ходов.  

    работа  

41  Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение на 

лыжах для развития 

выносливости.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

42  Модуль «Зимние виды 

спорта». Зачет.  

Передвижение по учебной 

лыжне одновременным 

одношажным ходом.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

43  Модуль «Зимние виды 

спорта». Игры и эстафеты с 

подъёмами и спусками с 

гор, преодоление подъёмов 

и препятствий.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

44  Модуль «Зимние виды 

спорта». Прохождение 

дистанции до 3 км.  

попеременный 

двухшажный ход, 

скользящий шаг.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

45   Модуль 

 «Зимние  виды  

спорта». Прохождение 

дистанции до 2,5 км, игры, 

эстафеты.  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  



 

927 

 

46  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований 

комплекса ГТО  

1  0  1    Практ

ическа

я 

работа  

47  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований 

комплекса ГТО  

2 0  1    Практ

ическа

я 

работа  

48  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований 

комплекса ГТО  

2 0  1    Практи

ческая 

работа  



 

928 

 

49  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований 

комплекса ГТО  

2 0  1    Практи

ческая 

работа  

50 Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований 

комплекса ГТО  

2 0  1    Практи

ческая 

работа  

51  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований 

комплекса ГТО  

2 0  1    Практи

ческая 

работа  



 

929 

 

52   Модуль 

 «Лёгкая  

атлетика». Правила  

техники безопасности на 

уроках. Прыжковые 

упражнения: прыжки и 

многоскоки. Прыжковые 

упражнения: прыжок в 

длину с места.  

2 0  1    Практи

ческая 

работа  

53  
Модуль  

атлетика».  

упражнения: 

многоскоки. 

упражнения: 

длину с места.  

«Лёгкая 

Прыжковы

е прыжки 

 и 

Прыжковы

е прыжок 

 в  

1  0  1    Практи

ческая 

работа  

54  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Прыжковые упражнения: 

прыжки и   

много скоки Зачет. Прыжок 

в длину с места.  

1  0  1    Практи

ческая 

работа  

55  Модуль  «Лёгкая 

атлетика». Метание малого 

(теннисного)  мяча  на 

дальность.  

1  0  1    Практи

ческая 

работа  

56  Модуль  «Лёгкая 

атлетика». Метание малого 

(теннисного)  мяча  на 

дальность.  

1  0  1    Практи

ческая 

работа  



 

930 

 

57  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Метание малого 

(теннисного) мяча на 

дальность. Зачет. Метание 

малого (теннисного) мяча 

на дальность.  

1  0  1    Практи

ческая 

работа  

58  Модуль  «Лёгкая 

атлетика». Смешанное 

передвижение.   

1  0  1    Практи

ческая 

работа  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ  

102 0            

68  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС  

 

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Дата 

изучен

ия  

Виды 

деятел

ьност

и  

Вид

ы, 

фор

мы 

кон

тро

ля  

Электр

онные 

(цифро

вые)  

   

 

 

все

го  

конт. 

работ

ы  

пра

к. 

раб

оты  

 

  образов

ательн

ые 

ресурс

ы  

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   



 

931 

 

1.1  Здоровье и 

здоровый образ 

жизни, вредные 

привычки и их 

пагубное 

влияние на 

здоровье 

человека.   

Туристские 

походы как 

форма 

 организац

ии здорового 

 образа 

жизни.  

Профессиональн

оприкладная 

физическая 

культура.  

  

1  0  1    осознани

е 

необходи

мости 

ведения 

здоровог

о образа 

жизни 

как 

средства 

профилак

тики 

пагубног

о 

влияния 

вредных 

привычек 

на 

физическ

ое, 

психичес

кое и  

социальн

ое 

здоровье; 

характер

изовать 

туристск

ие 

 по

ходы как 

форму 

активног

о отдыха, 

выявлять 

их 

Пра

кти

чес

кая 

раб

ота;  

www.e

du.ru 

www.sc

hool.ed

u.r u  

https://u

chi.ru/  
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целевое 

предназн

ачение 

 в 

сохранен

ии  и 

укреплен

ии 

здоровья;  

      руководств

оваться 

требования

ми; знать, 

 что 

 тако

е 

прикладная 

физическая 

культура   

  

Итого по разделу  1    

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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2.1  Восстанов

ительный 

массаж, 

оптимизац

ии  

занятий 

подготовк

ой.  

укреплени

я 

Измерени

е 

функцион

альных  

резервов 

Оказание 

помощи 

самостоят

ел 

упражнен

иями 

время 

отдыха.  

  

как 

средст

во  

работо

способ

ности, 

его 

правил

а и 

приём

ы во 

время 

самост

оятель

ных 

физич

еской  

Банны

е  

проце

дуры 

как 

средст

во 

здоров

ья.  

органи

зма.  

первой 

на  

ьных  

заняти

ях 

физич

еским

и и во 

1  0  1    способнос

ть 

адаптиров

аться  к  

стрессовы

м 

ситуациям

, 

осуществл

ять  

профилакт

ические  

 мер

оприятия 

 по  

регулиров

анию 

эмоционал

ьных 

напряжен

ий, 

активному  

восстанов

лению 

организма 

 пос

ле 

значитель

ных  

умственн

ых и 

физически

х 

нагрузок; 

устанавли

вать 

Прак

тичес

кая 

работ

а;  

  

www.e

du.ru 

www.sc

hool.ed

u.r u  

https://u

chi.ru/  
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активн

ого  

причиннос

ледственн

ую связь 

между 

качеством 

владения 

техникой 

физическо

го  

 упр

ажнения 

 и  

возможно

стью 

возникнов

ения 

травм и 

ушибов во 

время 

самостоят

ельных 

занятий 

физическо

й 

культурой 

 и 

спортом;  

готовност

ь 

оказывать 

 пер

вую 

медицинс

кую  

помощь 

при 
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травмах и 

 уш

ибах, 

соблюдать 

 пра

вила 

техники 

безопасно

сти  во 

время 

 сов

местных 

занятий 

физическо

й 

культурой 

и спортом  
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2.2   Занятия 

физической 

культурой и 

режим питания. 

Упражнения для 

снижения 

избыточной 

массы тела. 

Оздоровительные

,  

коррекционные 

 и 

профилактически

е мероприятия в 

режиме 

двигательной 

активности 

старшекласснико

в.  

  

1  0  1    устанавли

вать 

причиннос

ледственн

ую связь 

между 

планирова

нием  

режима 

 дня 

 и 

изменения

ми 

показателе

й 

работоспо

собности;  

составлять 

 и 

выполнять 

индивидуа

льные 

комплекс

ы 

физически

х  

Прак

тичес

кая 

работ

а;  

  

www.e

du.ru 

www.sc

hool.ed

u.r u  

https://u

chi.ru/  

       упражнений 

 с  

разной 

функциональной 

направленностью, 

выявлять  

 особенности 

 их  
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      воздействия  

состояние   

  

н

а

  

  

Итого по разделу  2     

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

3.1  Модуль 

«Гимнастика».  

Акробатическая 

комбинация  

2 0  1    повторяют 

ранее 

разученные 

акробатические 

упражнения и 

комбинации;  

разучива

ют 

стилизованные 

общеразвиваю

щие 

упражнения, 

выполняемые с 

разной 

амплитудой 

движения, 

ритмом и 

темпом  

Практич

еская 

работа;  

  

www.e

du.ru 

www.sc

hool.ed

u.r u  

https://

uchi.ru/  
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3.2  Модуль 

«Гимнастика».  

Гимнастическая 

комбинация.  

2 0  1    повторяют 

технику ранее 

разученных 

упражнений;  

 составля

ть  и  

выполнять 

акробатические 

 и 

гимнастические 

комплексы 

упражнений, 

самостоятельно 

разучивать 

сложнокоордин

ированные  

упражнения  на 

спортивных 

снарядах;  

контролируют 

технику 

выполнения 

упражнений 

другими 

учащимися, 

сравнивают  их 

 с 

образцами  и 

выявляют 

возможные 

ошибки, 

предлагают 

способы их 

 устранен

ия  

(обучение в 

Практич

еская 

работа;  

  

www.e

du.ru 

www.sc

hool.ed

u.r u  

https://

uchi.ru/  
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парах)  

3.3  Модуль 

«Гимнастика».  

Черлидинг: 

композиция 

упражнений с 

построением 

пирамид,   

 элемента

ми  степ- 

аэробики, 

акробатики и 

ритмической 

3  0  3    
контролиру

ют 

технику 

выполнения 

упражнения 

другими 

учащимися, 

сравнивают  её 

 с 

образцом  и  

выявляют 

Практич

еская 

работа;  

  

www.e

du.ru 

www.sc

hool.ed

u.r u  

https://

uchi.ru/  
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гимнастики.  

 композицию 

упражнений  

 черлидин

га  с  

построением 

пирамид, 

элементами 

степаэробики и  

акробатики 

(девушки);   

 составлят

ь  и  

выполнять 

комплексы  

 упражнен

ий  из  

разученных 

акробатических  

 упражнен

ий  с  

повышенными 

требованиями 

 к технике 

 их  

выполнения 

(юноши)  

 

возможные 

ошибки, 

предлагают 

способы их 

устранения  

группах); составлять и выполнять  



 

941 
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      наблюдают и 

анализируют 

образец 

техники 

старта, 

уточняют её 

фазы и 

элементы, 

делают 

выводы;; 

описывают 

технику 

выполнения 

старта и 

разучивают её 

в единстве с 

последующим 

ускорением;; 

контролируют 

технику 

выполнения 

старта 

другими 

учащимися, 

выявляют 

возможные 

ошибки и 

предлагают 

способы их 

устранения 

(работа в 

парах);; 

наблюдают и 

анализируют 

образец 

техники 
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спринтерского 

бега, уточняют 

её фазы и 

элементы, 

делают 

выводы;; 

описывают 

технику 

спринтерского 

бега, 

разучивают её 

по фазам и в 

полной 

координации;; 

наблюдают и 

анализируют 

образец 

техники 

гладкого 

равномерного 

бега, уточняют 

её фазы и 

элементы,  

описывают 

технику 

гладкого 

равномерного 

бега, 

определяют 

его 

отличительные 

признаки от 

техники 

спринтерского 

бега;  
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3.6  

Модуль «Лёгкая 

атлетика».  

Знакомство с 

рекомендациям

и учителя по 

развитию 

выносливости и 

быстроты на 

самостоятельны

х занятиях 

лёгкой 

атлетикой с 

помощью 

гладкого 

равномерного и 

спринтерского 

бега  

5 0  3    

знакомятся с 

рекомендация

ми учителя по 

развитию 

выносливости 

и быстроты на 

самостоятельн

ых занятиях 

лёгкой 

атлетикой с 

помощью 

гладкого 

равномерного 

и 

спринтерского 

бега;  

Устны

й  

опрос;  

Практичес

кая 

работа

;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  
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3.7  Модуль «Лёгкая 

атлетика».   

Метание малого 

(теннисного) 

мяча на 

дальность  

6 0  4    повторяют 

ранее 

разученные 

способы 

метания 

малого 

(теннисного) 

стоя на  

месте и с 

разбега, в 

неподвижную 

мишень и на 

дальность;; 

наблюдают и 

анализируют 

образец 

учителя, 

сравнивают с 

техникой 

ранее 

разученных 

способов 

метания, 

находят 

отличительные 

признаки;; 

разучивают 

технику 

броска малого 

мяча в 

подвижную 

мишень, 

акцентируют 

внимание на 

технике  

выполнения 

Практ

ическа

я 

работа

;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  
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выявленных 

отличительны

х признаков;; 

контролируют 

технику 

метания 

малого мяча 

другими 

учащимися, 

выявляют 

возможные 

ошибки и 

предлагают 

способы их 

устранения 

(работа в 

группах).;  
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3.8  Модуль 

«Зимние виды 

спорта».  

Передвижение 

одновременным 

одношажным 

ходом  

12 0  10    

повторяют 

ранее 

разученные 

способы 

передвижения 

на лыжах;; 

повторяют 

технику 

спусков, 

подъёмов и 

торможения с 

пологого 

склона;; 

наблюдают и  

Практ

ическа

я 

работа

;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  
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      анализируют 

образец 

техники 

одновременно

го 

одношажного 

хода, 

сравнивают с 

техникой 

ранее 

разученных 

способов 

ходьбы, 

находят 

отличительные 

признаки и 

делают 

выводы;; 

описывают 

технику 

передвижение 

на лыжах 

одновременны

м 

одношажным 

ходом, 

выделяют 

фазы 

движения и их 

технические 

трудности;; 

разучивают 

технику 

передвижения 

на лыжах 

одновременны
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м 

одношажным 

ходом по 

фазам и в 

полной 

координации;; 

контролируют 

технику 

передвижения 

на лыжах 

другими 

учащимися, 

выявляют 

возможные 

ошибки и 

предлагают 

способы их 

устранения 

(работа в 

парах);; 

демонстрирую

т технику 

передвижения 

на лыжах по 

учебной 

дистанции.;  



 

950 

 

3.9  Модуль 

«Зимние виды 

спорта».   

Знакомство с 

рекомендациям

и учителя по 

использованию 

подводящих и 

подготовительн

ых упражнений 

для 

самостоятельно

го обучения 

техники 

передвижения 

на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом, 

передвижений 

на лыжах для 

развития 

выносливости в 

процессе 

самостоятельны

х  

занятий  

1  0  1    знакомятся с 

рекомендация

ми учителя по 

использовани

ю подводящих 

и 

подготовитель

ных 

упражнений 

для 

самостоятельн

ог о обучения 

техники 

передвижения 

на лыжах 

одновременны

м 

одношажным 

ходом, 

передвижений 

на лыжах для 

развития 

выносливости 

в процессе 

самостоятельн

ых занятий;  

Практ

ическа

я 

работа

;  

  

w

w

w.

ed

u.r

u 

w

w

w.

sc

ho

ol.

ed

u.r 

u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  

3.10  

Модуль 

«Зимние виды 

спорта».  

Преодоление  

5 0  3    

разучивают 

технику 

преодоления 

небольших  

Практ

ическа

я 

работа

;  

  

 

www.edu.

ru 

  

www.school.e

du.r 
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 небольших 

трамплинов при 

спуске с 

пологого склона  

    препятствий, 

акцентируют 

внимание на 

выполнении 

технических 

элементов;  

контролиру

ют 

технику 

преодоления 

препятствий 

другими 

учащимися, 

выявляют 

возможные 

ошибки и 

предлагают 

способы их 

устранения 

(работа в 

группах);  

 u  

htt

ps:

//u

ch

i.r

u/  
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3.11  Модуль 

«Спортивные игры. 

Баскетбол».  

Технические 

действия 

баскетболиста без 

мяча  

6 0  2    совершенств

уют ранее 

разученные 

технические 

действия 

игры 

баскетбол;; 

знакомятся с 

образцами 

технических 

действий 

игрока без 

мяча 

(передвижен

ия  

в стойке 

баскетболист

а; прыжок 

вверх 

толчком 

одной и 

приземление 

на другую, 

остановка 

двумя 

шагами, 

остановка 

прыжком, 

повороты на 

месте);; 

анализируют 

выполнение 

технических 

действий без 

мяча, 

выделяют их 

Прак

тичес

кая 

работ

а;  

  

ww

w.e

du.r

u 

ww

w.s

cho

ol.e

du.r 

u  

http

s://u

chi.

ru/  
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трудные 

элементы и 

акцентируют 

внимание на 

их 

выполнении;; 

разучивают 

технические 

действия 

игрока без 

мяча по 

элементам и 

в полной 

координации;

; 

контролирую

т выполнение 

технических 

действий 

другими 

учащимися, 

анализируют 

их и 

определяют 

ошибки, 

дают 

рекомендаци

и по их 

устранению 

(работа в 

парах);; 

изучают 

правила и 

играют с 

использовани

ем 



 

954 

 

разученных 

технических 

действий.;  
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3.12  

Модуль 

«Спортивные игры. 

Баскетбол».  

Знакомство с 

рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подводящих и 

подготовительных  

8 0  4    знакомятся с 

рекомендаци

ями учителя 

по 

использовани

ю 

подводящих 

и 

подготовител

ьных 

упражнений 

для 

самостоятель

ного  

Прак

тичес

кая 

работ

а;  

  

ww

w.e

du.r

u 

ww

w.s

cho

ol.e

du.r 

u  

http

s://u

chi.

ru/  

 упражнений для 

самостоятельного 

обучения 

техническим 

действиям  

баскетболиста без 

мяча  

    обучения 

техническим 

действиям 

баскетболист

а без мяча;  
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3.13  Модуль 

«Спортивные игры. 

Волейбол».  

Игровые действия в 

волейболе  

10 0  5    совершенств

уют технику 

ранее 

разученных 

технических 

действий 

игры  

волейбол;  

 и  

совершенств

уют передачу 

мяча двумя 

руками снизу 

и сверху в 

разные зоны 

площадки 

соперника;  

правила  

игры в 

волейбол и 

знакомятся с 

игровыми 

действ

иями в 

нападе

нии и 

защите;  в 

волейбол по 

правилам с 

использовани

Прак

тичес

кая 

рабо

та;  

  

ww

w.e

du.r

u 

ww

w.s

cho

ol.e

du.r 

u  

http

s://u

chi.

ru/  

игра

ют 

 

разучива

ют 

 

разучива

ют 
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ем 

разученных 

технических 

действий;  



 

958 

 

3.14  Модуль 

«Спортивные игры. 

Футбол».  Удар по 

катящемуся мячу с 

разбега  

6 0  2    совершенств

уют технику 

ранее 

разученных 

технических 

действий 

игры 

футбол;; 

знакомятся с 

образцом 

удара по 

катящемуся 

мячу с 

разбега, 

демонстриру

емого 

учителем, 

выделяют  

его фазы и 

технические 

элементы;; 

описывают 

технику 

удара по 

катящемуся 

мячу с 

разбега и 

сравнивают 

её с техникой 

удара по 

неподвижном

у мячу, 

выявляют 

имеющиеся 

различия, 

делают 

Прак

тичес

кая 

рабо

та;  

  

ww

w.e

du.r

u 

ww

w.s

cho

ol.e

du.r 

u  

http

s://u

chi.

ru/  
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выводы по 

способам 

обучения;; 

разучивают 

технику 

удара по 

катящемуся 

мячу с 

разбега по 

фазам и в 

полной 

координации;

; 

контролирую

т технику 

выполнения 

удара по 

катящемуся 

мячу 

другими 

учащимися, 

выявляют  



 

960 

 

      возможные 

ошибки и 

предлагают 

способы их 

устранения 

(работа в 

парах);; 

совершенств

уют технику 

передачи 

катящегося 

мяча на 

разные 

расстояния и 

направления  

(обучение в 

парах);;  

  

3.15  
Модуль 

«Спортивные игры. 

Футбол».  

Знакомство с 

рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного 

обучения техники 

удара по 

катящемуся мячу с 

разбега и его 

передачи на разные 

расстояния  

1  0  1    знакомятся с 

рекомендаци

ями учителя 

по 

использовани

ю 

подводящих 

и 

подготовител

ьных 

упражнений 

для 

самостоятель

ного 

обучения 

техники 

удара по 

катящемуся 

Прак

тичес

кая 

рабо

та;  

  

ww

w.e
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u 
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du.r 
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мячу с 

разбега и его 

передачи на 

разные 

расстояния;  

Итого по разделу  55    

Раздел 4. СПОРТ  

4.1  Физическая 

подготовка:  

освоение 

содержания 

программы,  

демонстрация 

приростов в 

показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных  

требований 

комплекса  

ГТО  

4  0  4    осваивают 

содержания 

Примерных 

модульных 

программ по 

физической 

культуре или 

рабочей 

программы 

базовой 

физической 

подготовки;  

демонстриру

ют 

приросты в 

показателях 

физической 

подготовленн

ости и 

Прак

тичес

кая 

рабо

та;  

  

ww

w.e

du.r

u 

ww

w.s

cho

ol.e

du.r 

u  

http

s://u

chi.

ru/  
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нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО;  

4.2  Физическая 

подготовка:  

освоение 

содержания 

программы,  

демонстрация 

приростов в 

показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных  

требований 

комплекса  

ГТО  

6  0  6    осваивают 

содержания 

Примерных 

модульных 

программ по 

физической 

культуре или 

рабочей 

программы 

базовой 

физической 

подготовки;  

демонстриру

ют 

приросты в 

показателях 

физической 

подготовленн

ости и 

Прак

тичес

кая 

рабо

та;  

  

ww

w.e

du.r

u 

ww

w.s

cho

ol.e

du.r 

u  

http

s://u

chi.
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нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО;  

Итого по разделу  10     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

10

2  

0  68     

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС  

 

№  

п/п  

Тема урока  Количество часов  Д

а

т

а

 

и

з

у

ч

е

н

и

я

Виды, 

формы 

контроля  
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  в

се

г

о  

контрольные 

работы  

практиче

ские 

работы  

  

1  
Здоровье и здоровый образ 

жизни, вредные привычки и 

их пагубное влияние на 

здоровье человека.   

Туристские  походы 

 как форма 

 организации 

здорового образа жизни. 

Профессиональноприкладная 

 физическая культура.  

1  0  1    Практич

еская 

работа  

2  
Восстановительный  

массаж.  Банные 

процедуры, как средство 

укрепления  здоровья. 

Измерение функциональных 

резервов организма. 

 Оказание первой 

 помощи  на 

самостоятельных занятиях 

физическими  

упражнениями и во время 

активного отдыха.  

1  0  1    Практич

еская 

работа  
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3  
Занятия физической 

культурой и режим питания. 

Упражнения для снижения 

избыточной массы  тела.  

Оздоровительные,  

коррекционные  и  

профилактические 

мероприятия  в  режиме 

двигательной 

 активности 

старшеклассников.  

1  0  1    Практич

еская 

работа  

  

4  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Техника безопасности на 

уроках. Беговые упражнения. 

Старт с опорой на одну руку 

и  

6 0  1    Практич

еская 

работа  

 последующим ускорением.       

5  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Спринтерский и гладкий 

равномерный бег по 

учебной дистанции; ранее 

разученные беговые 

упражнения.  

5 0  1    Практиче

ская 

работа  

6  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Беговые упражнения. 

Правила развития 

физических качеств. Зачет. 

Бег 30 м.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  
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7  
Модуль «Лёгкая атлетика». 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с места. 

Определение 

индивидуальной 

физической нагрузки для 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

8  
Модуль «Лёгкая атлетика». 

Беговые упражнения. Зачет.  

Прыжок в длину с места. 

Правила измерения 

показателей физической 

подготовленности. 

Составление плана 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой.   

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

9  
Модуль «Спортивные игры.  

Футбол. Удары по 

катящемуся мячу с разбега 

в футболе.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  
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10  
Модуль «Спортивные игры.  

Футбол. Игровая 

деятельность по правилам с 

использованием 

разученных технических 

приёмов в передаче мяча в 

футболе.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

11  
Модуль «Спортивные игры.  

Футбол. Игровая 

деятельность по правилам с 

использованием 

разученных технических 

приёмов мяча его ведении  

5 0  1    Практиче

ская 

работа  

 в футболе.       

12  Модуль «Гимнастика». 

Правила техники 

безопасности на уроках. 

Акробатическая 

комбинация. Строевой шаг, 

размыкание и смыкание на 

месте.  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

13  Модуль «Гимнастика».  

Гимнастическая 

комбинация. Упражнения 

ритмической гимнастики. 

Упражнения с партнером, 

акробатические, на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  
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14  
Модуль «Гимнастика».   

Черлидинг: композиция 

упражнений с построением 

пирамид,  

элементами степ-аэробики, 

акробатики и ритмической 

гимнастики.  

  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

15  
Модуль «Гимнастика».   

Черлидинг:  композиция 

упражнений, с элементами 

степ-аэробики.  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

16  
Модуль «Гимнастика».   

Черлидинг: композиция 

упражнений,  с  

элементами акробатики и 

ритмической гимнастики.  

  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

17  
Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  
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18  
Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и 

нормативных требований  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

 комплекса ГТО       

19  
Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО  

2 0  1    Практич

еская 

работа  

20  
Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО  

2 0  1  

  

  Практич

еская 

работа  
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21  Модуль «Спортивные 

игры.  

 Правила техники 

безопасности на уроках 

Баскетбол. Технические 

действия игрока без мяча: 

передвижение в стойке 

баскетболиста.  

2 0  1    Практич

еская 

работа  

22  Модуль «Спортивные 

игры.  

 Баскетбол. Технические 

действия баскетболиста. 

Остановка двумя шагами, 

остановка прыжком в 

баскетболе.  

2 0  1    Практич

еская 

работа  

23  Модуль «Спортивные 

игры.  

 Баскетбол. Технические 

действия баскетболиста. 

Прыжок вверх толчком 

одной и приземление на 

другую в баскетболе.  

2 0  1    Практич

еская 

работа  

24  Модуль «Спортивные 

игры.  

 Баскетбол. Тактические 

действия баскетболиста. 

Ранее разученные 

упражнения в ведении 

баскетбольного мяча в 

разных направлениях и по 

разной траектории.  

2 0  1    Практич

еская 

работа  
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25  
Модуль «Спортивные 

игры.  

2 0  1    Практич

еская 

работа  

  Баскетбол. Тактические 

действия баскетболиста. 

Зачет. Передачи и броски 

мяча в корзину.  

     

26  
Модуль «Спортивные игры.  

 Правила техники 

безопасности на уроках. 

Волейбол. Приём и 

передача мяча двумя 

руками снизу и сверху в 

разные зоны площадки 

команды соперника в 

волейболе.  

2  0  1    Практиче

ская 

работа  

27  
Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол. Правила игры и 

игровая деятельность по 

правилам с использованием 

разученных технических 

приёмов в подаче мяча.  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

28  
Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол. Правила игры и 

игровая деятельность по 

правилам с использованием 

разученных технических 

приёмов в подаче мяча.  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  
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29  
Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол. Правила игры и 

игровая деятельность по 

правилам с использованием 

разученных технических 

приёмов в подаче мяча.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

30  
Модуль «Спортивные игры.  

Волейбол. Игровая 

деятельность в приёме и 

передаче двумя руками 

снизу в волейболе.  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

31  
Модуль «Спортивные игры.  

Волейбол. Зачет. Волейбол 

по правилам с 

использованием 

разученных технических 

действии.  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

32  Модуль «Зимние виды 

спорта». Правила техники 

безопасности на уроках. 

Передвижение на лыжах  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

 одновременным 

одношажным ходом.  
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33  Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление 

небольших трамплинов при 

спуске с пологого склона в 

низкой стойке.  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

34  Модуль «Зимние виды 

спорта». Повороты на 

лыжах.  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

35  Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижения на 

лыжах по учебной 

дистанции.  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

36  
Модуль «Зимние виды 

спорта». Игры на лыжах: «С 

горки на горку», Эстафета с 

передачей палок»  

2 0  1    Практиче

ская 

работа  

37  Модуль «Зимние виды 

спорта». Зачет.  

Преодоление небольших 

трамплинов при спуске с 

пологого склона в низкой 

стойке.  

1 0  1    Практиче

ская 

работа  

38  
Модуль «Зимние виды 

спорта». Спуски на лыжах.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  
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39  Модуль «Зимние виды 

спорта». Торможение и 

поворот упором; подъём 

«ёлочкой»; прохождение 

дистанции 3 км.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

40  Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение по 

лыжной трассе ранее 

изученными способами 

лыжных ходов.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

41  Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение на 

лыжах для развития 

выносливости.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

42  Модуль «Зимние виды 

спорта». Зачет.  

Передвижение по учебной 

лыжне одновременным 

одношажным ходом.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

43  Модуль «Зимние виды 

спорта». Игры и эстафеты с 

подъёмами и спусками с  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

 гор, преодоление подъёмов 

и препятствий.   
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44  
Модуль «Зимние виды 

спорта». Прохождение 

дистанции до 3 км.  

попеременный двухшажный 

ход, скользящий шаг.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

45   Модуль 

 «Зимние  виды  

спорта». Прохождение 

дистанции до 2,5 км, игры, 

эстафеты.  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

  сочетание 

 движений  в  

брассе  

     

56  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований 

комплекса ГТО  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

57  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований 

комплекса ГТО  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  



 

976 

 

58  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований 

комплекса ГТО  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

59  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований 

комплекса ГТО  

1  0  1    Практиче

ская 

работа  

60  Физическая  1  0  1    
Практиче

ская  

 

 подготовка: освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований комплекса 

ГТО  

    работа  
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61  Физическая подготовка: 

освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической  

подготовленности  и 

нормативных 

 требований комплекса 

ГТО  

1  0  1    Практичес

кая работа  

62  
 Модуль  «Лёгкая  

атлетика». Правила техники 

безопасности на уроках. 

Прыжковые упражнения: 

прыжки и многоскоки. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с места.  

1  0  1    Практичес

кая работа  

63  
Модуль  

атлетика».  

упражнения: 

многоскоки. 

упражнения: 

длину с места.  

«Лёгкая 

Прыжковые 

прыжки 

 и 

Прыжковые 

прыжок 

 в  

2 0  1    Практичес

кая работа  

64  
Модуль «Лёгкая атлетика». 

Прыжковые упражнения: 

прыжки и  многоскоки Зачет. 

Прыжок в длину с места.  

2 0  1    Практичес

кая работа  
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65  Модуль  «Лёгкая 

атлетика». Метание малого 

(теннисного)  мяча  на 

дальность.  

2 0  1    Практичес

кая работа  

66  Модуль  «Лёгкая 

атлетика». Метание малого 

(теннисного)  мяча  на 

дальность.  

2 0  1    Практичес

кая работа  

67  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Метание малого 

(теннисного) мяча на 

дальность. Зачет. Метание 

малого (теннисного) мяча на 

дальность.  

2 0  1    Практичес

кая работа  

68   Модуль  «Лёгкая  2 0  1    
Практичес

кая  

 атлетика». Смешанное 

передвижение.  

    работа  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ  

10

2 

0           

102 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Физическая культура, 5-9 класс/Матвеев А.П., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»;   

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Физическая культура, 5-9 класс/Матвеев А.П., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; Физическая культура, 

5-9 класс/ Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и 

другие, Общество с ограниченной ответственностью 
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«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство Просвещение»;  

Физическая культура, 5-9 класс/Гурьев С.В.; под редакцией 

Виленского М.Я., ООО «Русское словоучебник»;  

Физическая культура. 5-9 класс/Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и другие; под редакцией Виленского 

М.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

www.edu.r

u 

  

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru   

Основы безопасности жизнедеятельности 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка  

Общая характеристика учебного предмета «Основы 

безопасности   жизнедеятельности»  

Цель изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Место учебного предмета в учебном плане 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»                                                                                             

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»                                                        

Модуль № 2 «Безопасность в быту»                                     

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»                        

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»    

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»                

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить    

Основы медицинских знаний»                                               

Модуль №  7 «Безопасность  в социуме»                               

Модуль № 8 «Безопасность в информационном   

пространстве»                                                                            

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму   

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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и терроризму»                                                                            

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества   

и государства в обеспечении безопасности жизни   

и здоровья населения»                                                             

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

основного общего образования  

Личностные результаты 

Метапредметные результаты 

Предметные результаты 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе» 

Модуль № 2 «Безопасность в быту» 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»  

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить Основы 

медицинских  знаний» 

 Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 8—9 классы 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном 

 

пространстве»                                                                           

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму    

и терроризму»                                                                           

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества    

и государства в обеспечении безопасности жизни    

и здоровья населения»                                                            

Тематическое  планирование  

Модуль № 1 «Культура безопасности 

     

жизнедеятельности в современном обществе» (2 ч)         

Модуль № 2 «Безопасность в быту» (7 ч)                           

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» (9 ч)              

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»    

(6 ч)                                                                                             

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»    
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(11 ч)                                                                                           

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить     

Основы  медицинских  знаний»  (10  ч)                                   

Модуль № 7 «Безопасность в социуме» (7 ч)                     

Модуль № 8 «Безопасность в информационном    

пространстве» (5 ч)                                                                  

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму    

и терроризму» (7 ч)                                                              

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества    

и государства в обеспечении безопасности жизни    

и здоровья населения» (4 ч)                                               

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее — ОБЖ)  разработана 

на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания 

учебного предмета  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП ООО  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее — Программа ОБЖ) 

позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них уме ний и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности  

Программа ОБЖ обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем 

безопасности и формирование у подрастающего поколения 

базово го уровня культуры безопасного поведения; 
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прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной 

безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений 

и навыков, необходимых для последующей жизни; 

выработку практикоориентированных компетенций, 

соответствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумное взаимодополнение, способствующее формированию 

практических умений и навыков  

В Программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ 

структурно представлено десятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими непрерывность изучения  

предмета на уровне основного общего образования и 

преемственность учебного процесса на уровне среднего общего 

образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»; 

модуль №  2  «Безопасность  в  быту»;  

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;  

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить Основы 

медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в  информационном  пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

населения»  

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного 

предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной 

структурнологической схемы изучения учебных модулей 
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(тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность, по возможности её избегать, при 

необходимости действовать» Учебный материал 

систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и др  

Программой ОБЖ предусматривается использование прак тико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных 

занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование циф ровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным, компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В условиях современного исторического процесса с появлением 

новых глобальных и региональных природных, техногенных, 

социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные 

изменения климата, негативные медикобиологические, 

экологические, информационные факторы и другиеусловия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но 

также для общества и государства При этом центральной проб 

лемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение 

жизни и здоровья каждого человека  

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на формирование  гражданской  идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни Актуальность совершен 

ствования учебнометодического обеспечения учебного процес 
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са по предмету ОБЖ определяется системообразующими доку 

ментами в области безопасности: Стратегия национальной без 

опасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г   № 400), Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г № 646), 

Национальные цели развития Российской Федерации на  период  

до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г № 474), государственная программа Российской 

Феде рации «Развитие образования» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г № 

1642)  

Современный учебный предмет ОБЖ является 

системообразующим, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов Научной 

базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности  личности, 

общества  и  государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального 

безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у 

них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности  

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к 

изучению учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы 

Он входит в предметную область «Физическая культураи 

основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего  

образования  
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Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные 

ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 

грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях Такой подход 

содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, пре доставляет широкие возможности для эффективной 

социализации,  необходимой  для  успешной  адаптации  

обучающихся к современной техносоциальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности  

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного 

общего образования  является  формирование  у  обучающихся 

базового уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасно го 

поведения на основе понимания необходимости ведения 

здорового образа жизни, причин, механизмов  возникновения и 

возможных последствий  различных  опасных  и  чрезвычайных 

ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их 

проявлении; 

сформированность активной жизненной  позиции,  осознанное  

понимание  значимости личного безопасного поведения в 

интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении 

задач обеспечения национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

тех ногенного и социального характера 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 

углублённого понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опас ных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства в 8—9 классах предмет изучается из 

расчёта 1 час в неделю за счёт обязательной части учебного 

плана (всего 68 часов)  

Организация вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий учебного предмета 

ОБЖ и количество часов для их освоения Конкретное 

наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических,  

социальных, этнических и др ), а также бытовых и других 

местных особенностей  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и 

значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «куль тура 

безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях  

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов 

питания; 
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бытовые отравления и причины их возникновения, 

классификация ядовитых веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы 

и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими прибора ми, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила поведения в  подъезде  и  лифте,  а  также  при  входе и 

выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные 

последствия, приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок  взаимодействия с 

ними, ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области по 

жарной безопасности; 

ситуации криминального   характера,   правила   поведения с 

малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в 

дом, правила поведения при попытке проникновения в дом 

посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных 

системах, порядок действий при авариях на коммунальных 

системах  

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

правила дорожного движения и их значение, условия 

обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 
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обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, 

ремень безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила  дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, 

гироскутеры, моноколёса, сигвеи и др ), правила безопасно го 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; дорожно-

транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, 

железнодорожного, водного, воздушного);



 

989 

 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе 

вызванных террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных 

травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте  

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные 

источники опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с 

ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, 

оборудование мест массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового 

пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и 

зданий; 

опасности криминогенного  и  антиобщественного  характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных  (потенциально 

опасных) вещей и предметов, а также  в  условиях  совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными 

органами  

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их 

классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с 

дикими животными, порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, 

клещей и насекомых; 
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различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила 

поведения, необходимые для снижения риска отравления 

ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила 

подготовки к длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной 

среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи 

сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины 

их возникновения, порядок действий при нахождении в зоне 

природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила 

безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок 

действий при попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска попадания под кам непад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при 

начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила 

купания в подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; правила 

поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий 

при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, по рядок 

действий при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в грозу; 
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землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и 

опасности, порядок действий при землетрясении, в том числе 

при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», зна 

чение экологии для устойчивого развития общества;правила 

безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке  

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их со 

держание и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вред ных 

привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное 

увлечение электронными изделиями бытового назначения 

(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др ); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за 

сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их 

возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры 

их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

биологосоциального происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биологосоциального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, 

факторы риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от 

них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое 

благополучие», современные модели психического здоровья и 

здоро вой личности; 
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стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, 

способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, 

универсальный алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных 

ситуациях, приёмы психологической поддержки пострадавшего  

 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

общение и его значение для человека, способы организации 

эффективного и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки 

конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины 

развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и 

групповых конфликтов, безопасные и эффективные способы 

избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок 

действий при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее 

насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы 

распознавания манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений 

манипуляции (мошенничество, вымогательство, 

подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред 

жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную 

или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с 

ними, правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми  
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МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные 

возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета, электронных 

изделий бытового назначения (игровых приставок, мобильных 

телефонов сотовой связи и др ); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в 

личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 

приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете 

и его признаки, приёмы распознавания опасностей при 

использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для 

предотвращения рисков и угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, 

правила безопасного использования Интернета по 

предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность  

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их 

последствия, уровни террористической опасности; 

основы общественногосударственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и 

её цели; 
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признаки вовлечения в террористическую деятельность, 

правила антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 

действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение 

террористов и попытка  захвата  заложников, попадание  в 

заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства)  

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 

функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и 

сфера ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения 

безопасности жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как  элемент  общественной и 

государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его 

получении, в том числе при авариях с выбросом химических и 

радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, 

порядок пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

порядок действий населения при объявлении эвакуации  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  достигаются  в  единстве  учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционны ми 

российскими социокультурными и духовнонравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально 

значимых качествах, которые выражаются прежде всего в 

готовности обучающихся к саморазвитию,  самостоятельности,  

инициативе и личностному самоопределению; осмысленному 

ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, должны  отражать  готовность  

обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе  

1 Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли 

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос 

сийской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государ 

ственным праздникам, историческому и природному наследию 

и  памятникам,   традициям   разных   народов,   проживающих в 

родной стране; 
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формирование чувства гордости за свою Родину, ответствен 

ного отношения к выполнению конституционного долга — за 

щите Отечества  

2 Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали 

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов



  

 

 

других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; предста 

ление о способах  противодействия  коррупции;  готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); сформированность активной жизненной 

позиции, умений 

и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности 

личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны стра 

ны, осмысление роли государства и  общества  в  решении  

задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии 

основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств, 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к  другому  человеку,  его  

мнению,  развитие  способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми  

3 Духовнонравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность  оценивать  своё  поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 



  

 

 

развитие ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности других людей. 

4 Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной 

жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и 

безопасного личного поведения в повседневной жизни  

5 Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание 

причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, 

овладение способностью оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учётом реальных условий и возможностей  

6 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



  

 

 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета 

ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован ный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека  

7  Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении  практических  задач 

(в рамках семьи, организации, города, края)  технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению   профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной  среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение   индивидуальной   траектории   

образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности 

применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 



  

 

 

рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим 

при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения 

опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых  мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды)  

8 Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с 

учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформирован ность 

у обучающихся межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания 

из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); способность их использовать 

в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются 

в готовности к самостоятельному планированию и 



  

 

 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в по 

строении индивидуальной образовательной траектории; овла 

дению навыками работы с информацией: восприятие и созда 

ние информационных текстов в различных форматах, в том 

числе в цифровой среде  

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, должны отражать: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинноследственные связи при изучении явлений и 

процессов; делать выводы с  использованием  дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев)  

Базовые  исследовательские  действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие 

несоответствие между рассматриваемым и наиболее 

благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую 

информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку 

зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 



  

 

 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследование заданного объекта (явления), устанавливать при 

чинноследственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах  

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов  и  форм  

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму  представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию 

Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков 

обучающихся 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и 

письменной речи,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  

форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных  знаков  и  намерения  других,  

уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 



  

 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по 

существу решаемой учебной  задачи,  обнаруживать  различие и 

сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, 

самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат 

выступления и готовить различные презентационные материалы  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной учебной 

задачи; планировать организацию совместной деятельности 

(распределять роли и понимать свою роль, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться  о  результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые 

помогали или затрудняли нахождение общего  решения,  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой  

Овладение системой универсальных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность  социальных  

навыков и эмоционального интеллекта обучающихся  

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия 

решений, самостоятельно составлять алгоритм (часть 

алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий,  находить  необходимые  ресурсы для 

его выполнения, при необходимости корректировать 



  

 

 

предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение  

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоци ям 

других, выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на  место  другого  человека,  понимать  мотивы и 

намерения другого, регулировать способ выражения эмоций  

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, при 

знавать право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность 

контроля всего вокруг  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навы ков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчиво го 

поведения)  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуются сформированностью у 

обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности 

и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного  поведения  и  опыте её 

применения в повседневной жизни  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и усвоении обучающимися минимума 

основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобрете
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нии систематизированных знаний основ комплексной безопа 

ности личности, общества и государства, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопасного поведения в повседневной жизни  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе освоенных знаний и умений, системного и 

комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

сформированность  социально  ответственного   отношения к 

ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

сформированность активной жизненной позиции, умений и 

навыков личного участия в обеспечении мер безопасности 

личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны 

страны, в противодействии основным вызовам современности: 

те роризму, экстремизму, незаконному распространению нарко 

тических средств; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, 

ответственного отношения к выполнению конституционного 

дол га — защите Отечества; 

знание и понимание роли государства и общества в решении 

задачи обеспечения национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального (в том числе террористического) 

характера; 

понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных си туаций, 

которые могут произойти во время пребывания в раз личных 
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средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и без опасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

освоение основ медицинских знаний и владение умениями 

оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных 

областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки  и  принимать  обоснованные  решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

освоение основ экологической культуры, методов 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с 

учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы)  

Достижение результатов освоения программы основного 

общего образования обеспечивается посредством  включения в 

указанную программу предметных результатов освоения 

модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Организация вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей для освоения обучающимися 

модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Предлагается распределение предметных результатов, 

формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

сгруппировать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 
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объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, 

анализировать, в чём их сходство и различия (виды 

чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как 

способности предвидеть, по возможности избегать, действовать 

в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому 

здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, 

безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности 

(природные, физические, биологические, химические, 

психологические, социальные источники опасности — люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в 

том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие  принципы  безопасного  поведения  

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая 

химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие 

предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за 

ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах 

жизнеобеспечения (водо и газоснабжение, канализация, 

электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального хара тера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных 

зданиях, в том числе правильно использовать первичные 

средства пожаротушения  
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МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для 

пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств 

передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 

транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации 

угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал 

участником происшествия на транспорте (наземном, подземном, 

железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом  

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в 

общественных местах, в том числе техногенного 

происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, 

грабёж,  мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 

пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; безопасно 

действовать при обнаружении в общественных ме 

стах бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и 

происшествий в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и  

освобождении  заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера  

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 
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раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, 

значение экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в 

различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций геологического происхождения (землетрясения, 

извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), 

гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, 

степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в 

природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров 

(рисказ аблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи  

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и 

психического) и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, 

психического здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 
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безопасно действовать в случае возникновения  чрезвычайных 

ситуаций биологосоциального происхождения (эпидемии, 

пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по обеспечению безопасности населения 

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-соци 

ального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных 

состояниях  

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе 

насилие, буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях 

вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную 

деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на 

их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с  незнакомыми  людьми (в 

том числе с подозрительными людьми, у которых могут иметься 

преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования 

со знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в 

семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного 

поведения в практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и 

при возможных манипуляциях  

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводить  примеры  информационных  и  компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета, предупреждать риски и угрозы в 
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Интернете (в том числе вовлечение в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, 

электронных изделий бытового назначения (игровые приставки, 

мобильные телефоны сотовой связи и др ); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать  потенциальные  риски и 

угрозы при использовании Интернета (например: 

мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях)  

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснять понятия экстремизма,  терроризма,  их  причины и 

последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и 

террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в  доме, в 

общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных 

местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате  и  

освобождении  заложников  

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в 

Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации 

по защите населения при возникновении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по обеспечению безопасности 
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населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно 

действовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом 

возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о 

возникновении опасных ситуаций  



 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Темы 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ» (2 ч) 

Цель и основные 

понятия предмета 

ОБЖ 

Цель и задачи учебного предмета 

ОБЖ, его ключевые понятия и 

значение для человека 

Смысл понятий «опасность», 

«безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности» 

Источники и факторы опасности, их 

классификация 

Общие принципы безопасного 

поведения 

Объясняют цель и задачи предмета 

ОБЖ, его ключевые понятия 

Характеризуют значение предмета 

ОБЖ для человека  

Раскрывают смысл понятий 

«опасность», «безопасность», «риск», 

«куль тура безопасности 

жизнедеятельности» Классифицируют 

и характеризуют источники и факторы 

опасности Раскрывают и 

обосновывают общие принципы 

безопасного поведения Моделируют 

реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 
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Правила поведения 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Виды чрезвычайных ситуаций, 

сходство и различия опасной, 

экстремальной и  чрезвычайной  

ситуаций Уровни взаимодействия 

человека и окружающей среды  

Механизм перерастания повседневной 

ситуации в чрезвычайную ситуацию 

Правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Объясняют сходство и различия 

опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций  

Характеризуют уровни 

взаимодействия человека и 

окружающей среды Объясняют 

механизм перерастания повседневной 

ситуации в чрезвычайную ситуацию  

Приводят примеры различных угроз 

безопасности и характеризуют их  

 

Темы 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  Раскрывают и обосновывают правила 

поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (7 ч) 



 

 

Основные 

опасности в быту 

Предупреждение 

бытовых 

отравлений 

Основные источники опасности в 

быту и их классификация  

Защита прав потребителя, сроки 

годности и состав продуктов питания 

Бытовые отравления и причины их 

возникновения  

Классификация ядовитых веществ и 

их опасности  

Признаки отравления, приёмы и 

правила оказания первой помощи 

Объясняют особенности 

жизнеобеспечения жилища  

Классифицируют основные источники 

опасности в быту  

Объясняют права потребителя, 

вырабатывают навыки безопасного 

выбора продуктов питания  

Характеризуют бытовые отравления и 

причины их возникновения 

Классифицируют ядовитые вещества и 

их опасности  

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при сборе ртути в домашних 

условиях в случае, если разбился 

ртутный термометр  

Раскрывают признаки отравления, 

вырабатывают навыки профилактики 

пищевых отравлений  

Объясняют правила и приёмы 

оказания первой помощи, 

вырабатывают навыки 



 

 

  безопасных действий при химических 

отравлениях, промывании желудка 

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

Предупреждение 

бытовых травм 

Бытовые травмы и правила их 

предупреждения  

Приёмы и правила оказания первой 

помощи  

Правила комплектования и хранения 

домашней аптечки 

Характеризуют бытовые травмы 

и объясняют правила их 

предупреждения  

Объясняют правила безопасного 

обращения с инструментами  

Объясняют меры предосторожности от 

укусов различных животных 

Объясняют правила и вырабатывают 

навыки оказания первой помощи при 

ушибах, переломах, растяжении, 

вывихе, сотрясении мозга, укусах 

животных,   кровотечениях Объясняют 

правила комплектования и хранения 

домашней аптечки Моделируют 

реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

 
 



 

 

Безопасная 

эксплуатация 

бытовых приборов 

и мест общего 

пользования 

Правила обращения с газовыми и 

электрическими приборами  

Правила поведения в подъезде и 

лифте, а также при входе и выходе из 

них Приёмы и правила оказания 

первой помощи  

Объясняют правила безопасного 

поведения и вырабатывают навыки 

безопасных действий при обращении с 

газовыми и электрическими 

приборами, при опасных ситуациях в 

подъезде и лифте Объясняют правила 

и вырабатывают навыки приёмов 

оказания первой 

 

Темы 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  помощи при отравлении газом и 

электротравме  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 
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Пожарная 

безопасность в 

быту 

Пожар и факторы его развития 

Условия и причины возникновения 

пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой 

помощи  

Первичные средства пожаротушения 

Правила вызова экстренных служб 

и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения 

Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной 

безопасности 

Характеризуют пожар, его факторы и 

стадии развития  

Объясняют условия и причины возник 

новения пожаров, характеризуют их 

возможные  последствия 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при пожаре дома, на 

балконе, в подъезде, в лифте, в 

общественных зданиях  

Вырабатывают навыки правильного 

использования первичных средств 

пожаротушения, оказания первой 

помощи  

Объясняют права, обязанности и 

ответственность граждан в области  

пожарной безопасности  

Объясняют правила и вырабатывают 

навыки вызова экстренных служб 

и объясняют порядок взаимодействия 

с ними  

  Раскрывают ответственность за 

ложные сообщения  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

 



 

 

Предупреждение Ситуации криминального характера, Характеризуют меры по предотвраще 

ситуаций правила поведения с малознакомыми нию проникновения 

злоумышленников 

криминального людьми  в дом  

характера Меры по предотвращению проникнове Характеризуют ситуации криминоген 

 ния злоумышленников в дом, правила ного  характера  

 поведения при попытке 

проникновения 

Объясняют правила поведения с ма 

 в дом посторонних лознакомыми людьми  

  Объясняют правила поведения и выра 

  батывают навыки безопасных 

действий 

  при попытке проникновения в дом 

  посторонних  

  Моделируют реальные ситуации и ре 

  шают ситуационные задачи 

Безопасные Классификация аварийных ситуаций Классифицируют аварийные ситуации 

действия при в коммунальных системах 

жизнеобеспе 

в коммунальных системах 

жизнеобеспе 

авариях на комму чения  чения  

нальных системах Правила подготовки к возможным Объясняют правила подготовки к воз 

жизнеобеспечения авариям на коммунальных системах  можным авариям в коммунальных 

 Порядок действий при авариях на ком системах жизнеобеспечения  

 мунальных системах Вырабатывают навыки безопасных 



 

 

  действий при авариях в коммунальных 

  системах жизнеобеспечения  

  Моделируют реальные ситуации и ре 

  шают ситуационные задачи 

 

Темы 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (9 ч) 

Правила дорожного 

движения 

Правила дорожного движения и их 

значение  

Условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения 

Характеризуют правила дорожного 

движения и объясняют их значение 

Классифицируют участников 

дорожного движения и элементы 

дороги Характеризуют условия 

обеспечения безопасности участников 

дорожного движения  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

38
 

 



 

 

Безопасность 

пешехода 

Правила дорожного движения и 

дорожные знаки для пешеходов  

«Дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения  

Световозвращающие элементы и 

правила их применения 

Характеризуют правила дорожного 

движения для пешеходов 

Классифицируют и характеризуют 

дорожные знаки для пешеходов 

Характеризуют дорожные ловушки 

и объясняют правила их 

предупреждения  

Вырабатывают навыки безопасного 

перехода дороги  

Объясняют правила применения 

световозвращающих элементов 

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

Безопасность 

пассажира 

Правила дорожного движения для 

пассажиров  

Характеризуют правила дорожного 

движения для пассажиров  



 

 

 Обязанности пассажиров маршрутных 

транспортных средств  

Ремень безопасности и правила его 

применения  

Порядок действий пассажиров в 

маршрутных транспортных средствах, 

в том числе вызванных 

террористическим актом  

Правила поведения пассажира 

мотоцикла 

Объясняют обязанности пассажиров 

маршрутных транспортных средств 

Объясняют правила применения ремня 

безопасности и детских 

удерживающих устройств  

Вырабатывают навыки безопасных 

действий пассажиров при различных 

происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах  

Объясняют правила поведения 

пассажира мотоцикла  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

 
 



 

 

Безопасность 

водителя 

Правила дорожного движения для 

водителя велосипеда и иных индивиду 

альных средств передвижения 

(электросамокаты, моноколёса, 

гироскутеры, сигвеи и т п ), правила 

безопасного использования 

мототранспорта (мопедов, 

мотоциклов) 

Дорожные знаки для водителя 

велосипеда, сигналы велосипедиста 

Правила подготовки велосипеда к 

пользованию 

Характеризуют правила дорожного 

движения для водителя велосипеда и 

иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, 

скутеры, сигвеи) 

Характеризуют дорожные знаки для 

водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста 

Объясняют правила подготовки и 

вырабатывают навыки безопасного 

использования велосипеда 

Объясняют требования правил 

дорожного движения к управлению 

монотранспортом (мопедами и 

мотоциклами) 

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

 

Темы 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 



 

 

Безопасные 

действия при 

дорожно-транс 

портных происше 

ствиях 

Дорожнотранспортные происшествия 

и причины их возникновения 

Основные факторы риска 

возникновения дорожно-транспортных 

происшествий 

Порядок действий очевидца дорожно-

транспортного происшествия Порядок 

действий при пожаре на транспорте 

Классифицируют дорожно 

транспортные происшествия и 

характеризуют причины их 

возникновения. Вырабатывают навыки 

безопасных действий очевидца 

дорожно-транспортного происшествия 

Объясняют порядок действий при 

пожаре на транспорте 

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

Безопасность 

пассажиров на раз 

личных видах 

транспорта 

Особенности различных видов 

транспорта (подземного, 

железнодорож ного, водного, 

воздушного) Обязанно сти и порядок  

действий  пассажиров при различных 

происшествиях на от дельных видах 

транспорта, в том числе вызванных 

террористическим актом 

Характеризуют особенности и 

опасности на различных видах 

транспорта (подземного, 

железнодорожного, водного, 

воздушного) 

Раскрывают обязанности пассажиров 

отдельных видов транспорта 

Вырабатывают навыки безопасного 

поведения пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах 

транспорта 

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 



 

 

Первая помощь при 

чрезвычайных 

Первая помощь и последовательность 

её оказания  

Раскрывают содержание первой  

помощи и последовательность её 

оказания  

ситуациях на 

транспорте 

Приёмы и правила оказания первой 

помощи при различных травмах 

в результате чрезвычайных ситуаций 

на транспорте 

Объясняют правила и вырабатывают 

навыки оказания первой  помощи при 

различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте 

Характеризуют способы извлечения 

пострадавшего из транспорта 

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (6 ч) 

Основные 

опасности в 

общественных 

местах 

Общественные места и их 

характеристики, потенциальные 

источники опасности в общественных 

местах Правила вызова экстренных 

служб 

и порядок взаимодействия с ними 

Классифицируют общественные места 

и их потенциальные угрозы 

безопасности Характеризуют 

потенциальные источники опасности в 

общественных местах Объясняют 

правила вызова экстренных служб и 

порядок взаимодействия 

с ними  

Объясняют порядок составления плана 

действий на случай непредвиденных 

обстоятельств  

Моделируют реальные ситуации и 

 



 

 

решают ситуационные задачи 

Безопасные 

действия при 

возникновении 

массовых 

беспорядков 

Массовые мероприятия и правила 

подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей Порядок 

действий при беспорядках 

в местах массового пребывания людей 

Порядок действий при попадании 

в толпу и давку 

Характеризуют массовые мероприятия 

и объясняют правила подготовки 

к ним  

Классифицируют и характеризуют 

оборудование мест массового 

пребывания людей  

 

Темы 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 



 

 

  Вырабатывают навыки безопасного 

поведения при беспорядках в местах 

массового пребывания людей 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при попадании в толпу 

и давку  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

Пожарная безопас 

ность в обществен 

ных местах 

Порядок действий при обнаружении 

угрозы возникновения пожара 

Порядок действий при эвакуации 

из общественных мест и зданий 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при обнаружении угрозы 

возникновения пожара  

Объясняют правила и вырабатывают 

навыки безопасных действий при 

эвакуации из общественных мест и 

зданий  

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при обрушениях зданий и 

сооружений  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

Безопасные 

действия в 

ситуациях 

криминогенного и 

Опасности криминогенного и 

антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок 

действий при их возникновении  

Характеризуют опасности 

криминогенного и антиобщественного 

характера 

в общественных  местах  



 

 

антиобщест 

венного характера Порядок действий при обнаружении 

бесхозных (потенциально  опасных) 

вещей и предметов, а также в условиях 

совершения террористического акта, 

в том числе при захвате и 

освобождении заложников  

Порядок действий при 

взаимодействии с 

правоохранительными органами 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий  в  ситуациях  

криминогенного и антиобщественного 

характера, при обнаружении 

бесхозных (потенциально опасных)  

вещей  и  предметов,  а  также в 

условиях совершения 

террористического акта, в том числе 

при захвате 

и освобождении заложников 

Вырабатывают навыки действий 

при взаимодействии с 

правоохранительными органами  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (11 ч) 

 



 

 

Правила 

безопасного  

поведения на 

природе 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их классификация 

Правила поведения, необходимые 

для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий 

при встрече с ними  

Порядок действий при укусах диких 

животных, змей, пауков, клещей 

и насекомых  

Различия съедобных и ядовитых 

грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска 

отравления ядовитыми грибами и 

растениями  

Классифицируют и характеризуют 

чрезвычайные ситуации природного 

характера  

Раскрывают правила поведения 

для снижения риска встречи с дикими 

животными  

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при встрече с дикими 

животными, укусах животных, змей, 

пауков, клещей и насекомых  

Объясняют различия между 

съедобными и ядовитыми грибами и 

растениями Раскрывают правила 

поведения 

для снижения риска отравления 

 

Темы 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  ядовитыми грибами и растениями 

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 



 

 

Безопасные 

действия при 

автономном 

существовании в 

природной среде 

Автономные условия, их особенности 

и опасности, правила подготовки 

к длительному автономному 

существованию  

Порядок действий при автономном 

существовании в природной среде 

Правила ориентирования на 

местности, способы подачи сигналов 

бедствия  

Характеризуют автономные условия, 

раскрывают их опасности и порядок 

подготовки к ним  

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при автономном 

существовании в природной среде: 

ориентирование на местности, в том 

числе работа 

с компасом и картой, обеспечение 

ночлега и питания, разведение костра, 

подача сигналов  бедствия 

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

Пожарная 

безопасность в 

природной среде 

Природные пожары, их виды и 

опасности, факторы и причины их 

возникновения  

Порядок действий при нахождении в 

зоне природного пожара 

Классифицируют и характеризуют 

природные пожары и их опасности 

Характеризуют факторы и причины 

возникновения пожаров 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при нахождении в зоне 

природного пожара  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

 

 
 



 

 

Безопасное 

поведение в горах 

Устройство гор и классификация 

горных пород, правила безопасного 

поведения в горах  

Снежные  лавины,  их  характеристики 

и опасности, порядок действий при 

попадании в лавину  

Камнепады, их характеристики и 

опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска 

попадания под камнепад  

Сели, их характеристики и опасности, 

порядок действий при попадании в 

зону селя  

Оползни, их характеристики и 

опасности, порядок действий при 

начале оползня 

Объясняют устройство гор и 

классифицируют горные породы  

Раскрывают правила безопасного 

поведения в  горах Характеризуют 

снежные лавины, 

камнепады, сели, оползни, их внешние 

признаки и опасности  

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при попадании в лавину, 

необходимых для снижения риска 

попадания под камнепад, при 

попадании в зону селя, при начале 

оползня Моделируют реальные 

ситуации и решают ситуационные 

задачи 



 

 

Безопасное 

поведение на 

водоёмах 

Общие правила безопасного 

поведения на водоёмах, правила 

купания в подготовленных и 

неподготовленных местах Порядок 

действий при обнаружении тонущего 

человека  

Правила поведения при нахождении 

на плавсредствах  

Правила поведения  при  нахождении 

на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье 

Объясняют общие правила 

безопасного поведения на водоёмах  

Раскрывают правила купания в 

подготовленных и неподготовленных 

местах Характеризуют правила самои 

взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде Вырабатывают навыки 

безопасных действий при 

обнаружении тонущего человека 

летом и человека в полынье 

Раскрывают правила поведения 

при нахождении на плавсредствах и на 

льду  

 

Темы 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 
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Безопасные 

действия при угро 

зе наводнения, 

цунами 

Наводнения, их характеристики и опас 

ности, порядок действий при наводне 

нии  

Цунами, их характеристики и опасно 

сти, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами 

Характеризуют наводнения, их внеш 

ние признаки и опасности 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при наводнении 

Характеризуют цунами, их внешние 

признаки  и  опасности Вырабатывают 

навыки безопасных действий при 

нахождении в зоне цунами  

Моделируют реальные ситуации и ре 

шают ситуационные задачи 

Безопасные 

действия при ура 

гане, буре, смерче, 

грозе 

Ураганы, бури, смерчи, их характери 

стики и опасности  

Порядок действий при ураганах, бурях 

и смерчах  

Грозы, их характеристики и опасности 

Порядок действий при попадании 

в грозу 

Характеризуют ураганы, бури, смерчи, 

их внешние признаки и опасности 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при ураганах, бурях и смер 

чах  

Характеризуют грозы, их внешние 

признаки  и  опасности Вырабатывают 

навыки безопасных действий при 

попадании в грозу Моделируют 

реальные ситуации и ре шают 

ситуационные задачи 

 

 
 



 

 

Безопасные дейст 

вия при угрозе 

землетрясения, 

извержения вулкана 

Землетрясения и извержения 

вулканов, их характеристики и  

опасности Порядок действий при  

землетрясении, в том числе при 

попадании под завал Порядок 

действий при нахождении 

в зоне  извержения  вулкана 

Характеризуют землетрясения и извер 

жения вулканов и их опасности 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при землетрясении, в том 

числе при попадании под завал 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при нахождении в зоне 

извержения вулкана  

Моделируют реальные ситуации и ре 

шают ситуационные задачи 

Экология и её зна 

чение для устойчи 

вого развития 

общества 

Смысл понятий «экология» и «экологи 

ческая культура»  

Значение экологии для устойчивого 

развития общества  

Правила безопасного поведения при 

не благоприятной экологической 

обстанов ке 

Раскрывают смысл понятий 

«экология» и  «экологическая  

культура» Объясняют значение 

экологии 

для устойчивого развития общества 

Раскрывают правила безопасного 

поведения при неблагоприятной эколо 

гической обстановке  

Моделируют реальные ситуации и ре 

шают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

(10 ч) 



 

 

Общие представле 

ния о здоровье 

Смысл понятий «здоровье» и 

«здоровый образ жизни», их 

содержание и значе ние для человека  

Факторы, влияющие на здоровье 

человека, опасность вредных 

привычек Элементы здорового образа 

жизни, ответственность за сохранения 

здоровья 

Раскрывают смысл понятий 

«здоровье» и «здоровый образ жизни» 

и их содер жание, объясняют значение 

здоровья для человека  

Характеризуют факторы, влияющие на 

здоровье человека  

Раскрывают содержание элементов 

здорового образа жизни, объясняют 

пагубность вредных привычек  

 

Темы 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  Обосновывают личную 

ответственность за сохранение 

здоровья  

Моделируют реальные ситуации и ре 

шают ситуационные задачи 

Предупреждение Понятие «инфекционные 

заболевания», 

Раскрывают понятие «инфекционные 

и защита от ин причины их возникновения  заболевания», объясняют причины их 

фекционных Механизм распространения 

инфекцион 

возникновения  

заболеваний ных заболеваний, меры их профилакти Характеризуют механизм 

распростране 

 ки и защиты от них  ния инфекционных заболеваний, 



 

 

 Порядок действий при возникновении вырабатывают навыки соблюдения 

 чрезвычайных ситуаций биологосоци мер их профилактики и защиты 

 ального происхождения (эпидемия, от них  

 пандемия)  Вырабатывают навыки безопасных 

 Мероприятия, проводимые государ действий при возникновении чрезвы 

 ством по обеспечению безопасности чайных ситуаций биологосоциального 

 населения при угрозе и во время происхождения (эпидемия, пандемия)  

 чрезвычайных ситуаций биологосоци Характеризуют основные 

мероприятия, 

 ального происхождения проводимые государством по обеспече 

  нию безопасности населения при 

угрозе 

  и во время чрезвычайных ситуаций 

  биологосоциального  происхождения  

  Моделируют реальные ситуации и ре 

  шают ситуационные задачи  



 

 

Предупреждение и 

защита от 

неинфекционных 

заболеваний 

Понятие «неинфекционные 

заболевания» и их классификация, 

факторы риска неинфекционных 

заболеваний Меры профилактики 

неинфекционных заболеваний и 

защиты от них Диспансеризация и её 

задачи 

Раскрывают понятие 

«неинфекционные заболевания» и 

дают их классификацию  

Характеризуют факторы риска неин 

фекционных заболеваний 

Вырабатывают навыки соблюдения 

мер профилактики неинфекционных 

заболеваний и защиты от них 

Объясняют назначение диспансериза 

ции и раскрывают её задачи 

Моделируют реальные ситуации и ре 

шают ситуационные задачи 

Психическое 

здоровье и 

психологическое 

благополучие 

Понятия «психическое здоровье» 

и «психологическое благополучие», 

современные модели психического 

здоровья и здоровой личности  

Стресс и его влияние на человека, 

меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Раскрывают понятия «психическое 

здоровье» и «психологическое 

благополучие»  

Характеризуют современные модели 

психического здоровья и здоровой 

личности  

Объясняют понятие «стресс» и его 

влияние на человека  

Вырабатывают навыки соблюдения 

мер профилактики стресса, 

раскрывают способы самоконтроля и 

саморегуляции эмоциональных 

 
 



 

 

состояний  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

Первая помощь и 

самопомощь 

Понятие «первая помощь» и 

обязанность по её оказанию, 

универсальный 

Раскрывают понятие «первая помощь» 

и её содержание  

 

Темы 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

при неотложных 

состояниях 

алгоритм оказания первой помощи 

Назначение и состав аптечки первой 

помощи  

Порядок действий при оказании 

первой помощи в различных  

ситуациях, приёмы психологической 

поддержки пострадавшего 

Анализируют универсальный 

алгоритм оказания первой помощи 

Характеризуют назначение и состав 

аптечки первой  помощи 

Вырабатывают навыки действий при 

оказании первой помощи в различных 

ситуациях  

Характеризуют приёмы 

 



 

 

психологической поддержки 

пострадавшего Моделируют реальные 

ситуации и решают ситуационные 

задачи 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (7 ч) 

Общение — основа 

социального 

взаимодействия 

Общение и его значение для человека, 

способы организации эффективного 

и позитивного общения  

Приёмы и правила безопасной 

межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе  

Признаки конструктивного и 

деструктивного общения 

Характеризуют общение и объясняют 

его значение для  человека 

Анализируют способы организации 

эффективного и позитивного общения 

Раскрывают приёмы и вырабатывают 

навыки соблюдения правил 

безопасной межличностной 

коммуникации и ком фортного 

взаимодействия в группе Раскрывают 

признаки конструктивного и 

деструктивного  общения Моделируют 

реальные ситуации и ре шают 

ситуационные задачи 



 

 

Безопасные 

способы избегания 

и разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Понятие «конфликт» и стадии его 

развития, факторы и причины 

развития конфликта  

Условия и ситуации возникновения 

межличностных и групповых 

конфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций  

Правила поведения для снижения 

риска конфликта и порядок действий 

при его опасных проявлениях  

Способ разрешения конфликта с 

помощью третьей стороны 

(модератора) Опасные формы 

проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг 

Раскрывают понятие «конфликт» 

и характеризуют стадии его развития, 

факторы и причины развития 

Анализируют условия и ситуации 

возникновения межличностных и груп 

повых конфликтов  

Характеризуют безопасные и 

эффективные способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций  

Вырабатывают навыки соблюдения 

правил поведения для снижения риска 

конфликта и безопасных действий 

при его опасных проявлениях 

Характеризуют способ разрешения 

конфликта с помощью третьей 

стороны (модератора)  

Анализируют опасные формы 

проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

 
51
 



 

 

Манипуляция 

и способы 

противостоять ей 

Манипуляции в ходе межличностного 

общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы 

противостояния ей  

Приёмы распознавания 

противозаконных проявлений 

манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к 

действиям, которые могут причинить 

вред жизни и здоровью, 

Характеризуют манипуляции в ходе 

межличностного общения Раскрывают 

приёмы распознавания манипуляций и 

анализируют способы противостояния 

ей  

Раскрывают приёмы распознавания 

противозаконных проявлений 

манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к 

действиям, 

Темы Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную 

деятельность) и способы защиты от 

них 

которые могут причинить вред жизни 

и здоровью, и вовлечение в 

преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и 

анализируют способы защиты от них  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

52
 



 

 

Безопасное 

поведение и 

современные 

увлечения 

молодёжи 

Современные молодёжные увлечения 

и опасности, связанные с ними, 

правила безопасного поведения  

Правила безопасной коммуникации с 

незнакомыми людьми 

Характеризуют современные 

молодёжные увлечения и опасности, 

связанные с ними, раскрывают 

правила безопасно го поведения  

Вырабатывают навыки соблюдения 

правил безопасной коммуникации с 

незнакомыми людьми  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (5 ч) 

Общие принципы 

безопасности 

в цифровой среде 

Понятие «цифровая среда», её 

характеристики и примеры 

информационных 

и компьютерных угроз, 

положительные возможности 

цифровой среды  

Риски и угрозы при использовании 

Интернета  

Раскрывают понятие «цифровая 

среда», её характеристики и приводят 

примеры информационных и 

компьютерных угроз  

Объясняют положительные 

возможности цифровой среды  



 

 

 Общие принципы безопасного 

поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в 

личном цифровом простран стве 

Характеризуют риски и угрозы при 

использовании   Интернета 

Анализируют общие принципы 

безопас ного поведения, необходимые 

для предупреждения возникновения 

слож ных и опасных ситуаций в 

личном циф ровом пространстве  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

Опасные програм 

мы и явления 

цифровой среды 

Опасные явления цифровой среды: 

вредоносные программы и  

приложения и их разновидности  

Правила кибергигиены, необходимые 

для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в 

цифровой среде 

Характеризуют опасные явления 

цифровой среды Классифицируют и 

анализируют 

вредоносные программы и  

приложения и их разновидности  

Вырабатывают навыки соблюдения 

правил кибергигиены для 

предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в 

цифровой  среде Моделируют 

реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 
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Безопасные правила 

цифрового 

поведения 

Основные виды опасного и 

запрещённого контента в Интернете и  

его  признаки, приёмы распознавания 

опасностей при использовании 

Интернета Противоправные действия 

в Интернете Правила цифрового 

поведения, необходимого для 

предотвращения рисков 

Характеризуют основные виды 

опасного и запрещённого контента в 

Интернете и характеризуют его 

признаки  

Раскрывают приёмы распознавания 

опасностей при использовании 

Интернета  

Темы Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 и угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы) 

Характеризуют противоправные 

действия в Интернете  

Вырабатывают навыки соблюдения 

правил цифрового поведения, 

необходимых для предотвращения 

рисков 

и угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы)  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 



 

 

Деструктивные 

течения в 

Интернете и защита 

от них 

Деструктивные течения в Интернете, 

их признаки и опасности  

Правила безопасного использования 

Интернета по предотвращению  

рисков и угроз вовлечения в 

различную деструктивную 

деятельность 

Характеризуют деструктивные 

течения в Интернете, их признаки и 

опасности Вырабатывают навыки 

соблюдения правил безопасного 

использования Интернета, 

необходимых для предот вращения 

рисков и угроз вовлечения 

в различную деструктивную 

деятельность  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (7 ч) 

Общественно- 

государственная 

Понятия «экстремизм» и «терроризм», 

их содержание, причины, возможные 

Объясняют понятия «экстремизм» и 

«терроризм», раскрывают их 

система 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

варианты проявления и последствия 

Цели и формы проявления 

террористических актов, их 

последствия, уровни 

террористической опасности  

Основы общественно-государственной 

системы противодействия 

экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её 

содержание, характеризуют причины, 

возможные варианты проявления и их 

последствия  

Раскрывают цели и формы проявления 

террористических актов, 

характеризуют их последствия  

Раскрывают основы общественно-госу 

дарственной системы, роль личности 

в противодействии экстремизму и 

 



 

 

цели терроризму  

Объясняют уровни террористической 

опасности и цели 

контртеррористической операции 

Безопасные 

действия при угрозе 

теракта 

Признаки вовлечения в 

террористическую деятельность, 

правила антитеррористического 

поведения  

Признаки угроз и подготовки 

различных форм терактов, порядок 

действий при их обнаружении 

Характеризуют признаки  вовлечения 

в террористическую деятельность 

Вырабатывают навыки соблюдения 

правил антитеррористического поведе 

ния и безопасных действий при обнару 

жении признаков вербовки 

Анализируют признаки угроз и 

подготовки различных форм терактов, 

объясняют признаки подозрительных 

предметов  

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при их обнаружении 

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

Безопасные 

действия 

Правила безопасного поведения в 

условиях совершения теракта  

Характеризуют правила безопасного 

поведения в условиях совершения 

теракта  

 

Темы 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 



 

 

при совершении 

теракта 

Порядок действий при совершении 

теракта (нападение террористов и 

попытка захвата   заложников,   

попадание в заложники, огневой 

налёт, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства) 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий в условиях совершения 

терактов (нападение террористов 

и попытка захвата заложников, 

попадание в заложники, огневой 

налёт, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства)  

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» (4 ч) 

Роль личности, 

общества и 

государства в 

предупреждении и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера  

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

задачи, структура, режимы 

функционирования  

Государственные службы обеспечения 

безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок 

взаимодействия с ними  

Раскрывают классификацию 

чрезвычайных ситуаций по масштабам 

и по следствиям  

Раскрывают назначение, основные 

задачи и структуру единой 

государственной системы 

предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

Характеризуют роль государственных 

служб в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения, изучают 

порядок взаимодействия с ними  



 

 

 Общественные институты и их место в 

системе обеспечения безопасности 

жизни и здоровья населения  

Права, обязанности и роль граждан 

Российской Федерации в области 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций  

Антикоррупционное поведение как 

элемент общественной и 

государственной безопасности 

Анализируют место и роль 

общественных организаций в системе 

обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения  

Объясняют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени Объясняют роль 

антикоррупционного поведения в 

обеспечении  общественной и 

государственной безопасности 

Моделируют реальные ситуации 

и решают ситуационные задачи 
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Мероприятия 

по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Информирование и оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН  

Сигнал «Внимание всем!», порядок 

действий населения при его 

получении, в том числе при авариях с 

выбросом химических и 

радиоактивных веществ Средства 

индивидуальной и коллектив ной 

защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим 

противогазом Эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

порядок действий населения при 

объявлении эвакуации 

Раскрывают порядок информирования 

и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях  

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при получении сигнала 

«Внимание всем!», в том числе при 

авариях с выбросом химических 

и  радиоактивных  веществ Изучают 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты населения, 

вырабатывают навыки пользования 

фильтрующим  противогазом 

Объясняют порядок действий 

населения при  объявлении  эвакуации 

Моделируют реальные ситуации и ре 

шают ситуационные задачи 



 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных  ресурсов), используемых для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленных в электронном (цифровом) виде и реализующих дидактические  

возможности  ИКТ, содержание  которых соответствует законодательству об образовании  

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  

образовательными потребностями 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  

жизненной позиции обучающихся 

Анализ воспитательного процесса 

Примерный календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами   воспитания;   предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение – примерный календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 
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представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

  Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
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власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно- нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий 

готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 
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Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой 

и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способныйадаптироваться к меняющимся социальным,   информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

ознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет 

и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военнопатриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей 

в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 
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Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 

в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. Применяющий знания 

естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
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Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 146» г.Перми основывается на следующих 

принципах: 

Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в 

образовательной организации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем личностные и 

общественные проблемы являются 

основными стимулами развития школьника, а воспитание – это педагогическая поддержка 

процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

Системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания различных видов 

деятельности 

обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - 

обучающийся включены в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне 

учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

Событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

Ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 

являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско – патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся 

сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

Диалогическое общение – предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

Психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной 
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организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру – содержание 

учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ № 146» г.Перми являются следующие: 

Ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; ступени социального роста обучающихся (от 

пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); конструктивное 

межличностное, 

межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 

формирований, педагоги МАОУ «СОШ № 146» г.Перми ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; формирование корпуса 

классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МАОУ «СОШ № 146» г.Перми. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

В образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

проводимые для жителей Пермского края и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 
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педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, 

в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
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регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 
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формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания  учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление. 

Ученическое самоуправление в МАОУ СОШ № 146 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета старшеклассников (ШУС – Школьного Ученического 

Совета), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией  и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы, для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, малых инициативных групп, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
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уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу; 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

турслет с участием классов, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков своего края, конкурс перетягивания каната, 

конкурс туристской песни, комбинированную эстафету; 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

встречи с яркими представителями той или иной професси из числа 

родительскойобщественности и выпускников школы; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
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освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение через школьную газету “ШОР”(Школа Особого 

Режима) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научнопопулярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно- эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка в МАОУ “СОШ № 146” осуществляется через такие формы 

работы с предметно- эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий,оздоровительнорекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 
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событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы,  гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительский бытликбез, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей, обсуждать вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастерклассы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

участие в ключевых школьных делах; На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

Решения в общеобразовательной организации, в соответствии с ФГОС общего образования 

всех уровней, по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, 

обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.) принимаются на 

педагогическом совете. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные нормативные акты и должностные инструкции по вопросам воспитательной 

деятельности ежегодно изменяются в соответствии с ФГОС . 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, – создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
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формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико- социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио. 

Ведение портфолио – деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Анализ воспитательного процесса 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, школьным ученическим советом и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельностиклассных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического  самоуправления; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
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качеством профориентационной работы школы;  

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; – качеством взаимодействия 

школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Приложение 

Примерный календарный план воспитательной работы 

№п.п Мероприятия Сроки Ответственные Примечание 

1. Праздник Первого звонка. 01.09.20 

23г. 

Администрация школы  

2. Общешкольный турслёт. Сентябрь 2023 

г. 

Мальцев А.П.,Логиновских 

Н.В. 

 

3. Акция «Безопасная дорога» Сентябрь 2023 

г. 

Подкопаева М.Л.  

4 Вечер знакомства для 

учеников 7 классов, 8в 

класса 

Сентябрь 2023 

г. 

Школьный актив и кл. рук. новых 

классов 

 

5. Общешкольная Спартакиада Сентябрь 2023 

г. 

Мальцев А.П., Логиновских 

Н.В. 

 

6. День Учителя Октябрь 2023 

г. 

Школьный актив  

7. КТД «Осинка». Осенние 

каникулы 

Школьный актив  

8. Классные часы "Памяти 

погибших в годы 

репрессий" 

24- 

25.10.2023г. 

Подкопаева М.Л. Кл. руководители  

9. Посвящение в математики октябрь 2023 

г. 

Кафедра математики и информатики  

10. Проект «Дайте, пожалуйста, 

задачку». 

Ноябрь- 

февраль 

Кафедра математики и информатики  

11. Конкурс стихови песен 

различного уровня 

Декабрь 2023 

г. 

Учителя литературы.  

12. Конкурс песни на 

иностранном языке. 

Февраль 2024 

г. 

Учителя англ. яз., кл. руководители  

13. Школьный зимний 

бал. 

19-24 

декабря 2023г. 

Подкопаева М.Л. кл. руководители  

14. Выставка 

«Образование, карьера, 

общество» 

Январь 2024г. ПоповаО.М.,кл. руководители  
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15. ХУ ежегодный 

баскетбольный турнир 

выпускников и учеников 

школы. 

Февраль 

2024г. 

Клуб друзей школы.  

16. Конкурс чтецов на родных 

языках обучающихся школы 

«Отечество славлю» 

Февраль 

2024г. 

Учителя-филологи  

17. Конкурс песни на 

иностранных языках. 

Февраль 

2024г. 

Учителя иностранных языков  

18. Концерт, посвященный 8 

Марта 

7 марта 2023г. Школьный актив  

19. День открытых 

дверей 

Март 2023г. Администрация школы  

20. КТД «Веснянка» Весенние 

каникулы 

Школьный актив  

21. Операция «Чистый 

город» 

Апрель - май 

2024г. 

Вострякова Е.М., кл. руководители  

22. Литературно- музыкальная 

композиция 

«И помнит мир 

спасённый...» 

   

23. Мероприятия, посвященные 

Дню Победы. Составление

 «Книги памяти». 

Май 2024г. Подкопаева М.Л. Кл. руководители  

24. Последний звонок Май 2024г. Подкопаева М.Л. 

Кл. руководители 9 и 11 классов 

 

25. Туристические поездки 

классов 

Каникул ы Классные руководители  

26. Работа кружков и 

спортивных секций 

Согласно 

расписанию 

Руководители кружков  

27. Профориентационная 

работа и трудовая практика. 

Июнь 2024 г. Подкопаева М.Л., Вострякова 

Е.М.,кл. руководители 

 

28. Проведение 

классных часов «Разговоры 

о важном». 

Сентябрь 2023 

г.- май 

2024 г. 

Классные руководители  

Организационный раздел 

Учебный план МАОУ «СОШ №146» г. Перми 

Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики» является важнейшим нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности. Распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования, по классам и учебным предметам по классам и параллелям. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 146» ориентирован на основное общее образование – 7–9 

классы. 
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Структура учебного плана содержит 2 части: инвариантную часть – обязательную часть 

основной образовательной программы, вариативную часть – часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Содержание образования и учебная деятельность регламентируются действующими 

федеральными и региональными документами и обеспечивают реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287): 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями от 21.11.2022 

Федеральный учебный план (приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования») 

План рассчитан на углубленное изучение математики, физики и информатики. 

Учебный план предусматривают реализацию целей, определенных в Концепции школы: 

формирование целостного видения научной картины мира; 

развитие способностей у детей, одаренных в области естественных наук и математики; 

стимулирование интереса к изучению математики, физики и информатики. 

Отличительной особенностью данных планов является то, что они нацелены на работу с 

учащимися, имеющими определенные способности и мотивацию к изучению предметов 

естественно-математического цикла.  

Школа работает по режиму шестидневной недели, в одну смену, занятия начинаются в 9 часов 

утра, продолжительность уроков 45 минут. Учебный год состоит из 34 недель которые делятся на 

четыре четверти в 7–9 классах. Недельная нагрузка соответствует санитарным нормам: 35 часов в 7 

классах, 36 часов в 8-9 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (школьный компонент). Часы 

школьного компонента распределены следующим образом. Увеличено количество часов на 

учебные предметы, изучаемые углубленно, – Математика в 7-9 классах, Физика в 7-9 классах, 

Информатика и Технология – в 7-9 классах. Большое внимание уделяется изучению английского 

языка, так как уровень требований к современному специалисту, необходимость освоения новых 

информационных технологий, языков программирования, возможность продолжения образования 

за рубежом предполагают свободное владение им. В 7 классе часть часов школьного компонента 

отведена под английский язык. В школе изучается только английский язык, поэтому в 7 классах 

создаются группы для начинающих с количеством часов 4,5 в неделю.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Алгебра 7-9 класс Контрольная работа 

Геометрия 7-9 класс Теоретический зачет 

Вероятность и статистика 7-9 класс Контрольная работа 

Информатика 8,9 класс Письменная контрольная работа  

Технология 7 класс Устный зачет 

Технология 8 класс Проект 

Физика 7 класс Письменная контрольная работа 

Физика 8,9 класс Устный зачет 

Химия 7 класс Письменная контрольная работа 

Химия 8,9 класс Устный экзамен 
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Биология 7-9 класс Письменная контрольная работа 

География 7-9 класс Письменная контрольная работа 

Русский язык 7-9 класс Контрольный диктант 

Литература 7-9 класс Устный зачет 

История 7-9 класс Контрольный тест 

Обществознание 7-9 класс Контрольный тест 

Английский язык 7 класс Контрольная работа. 

Английский язык 8,9 класс Контрольная работа. Устный зачет 

ОБЖ 8 класс Тест 

Физическая культура 7-9 класс Зачет 

Искусство (ИЗО, музыка) 7-9 класс Зачет 

Недельный план 

  

Учебные предметы 

Классы 

  7 8 9 

 

Русский язык 4 3 3 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 4,5 3 3 

Алгебра 4 4 4 

Геометрия 2,5 3 3 

Вероятность и статистика 1 1 1 

Информатика  1 2 

История России 1 1 1 

Всеобщая история 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 3 4 4 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1   

Изобразительное искусство 1 1  

Технология 2 1  

ОБЖ  1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого  35 36 36 

Учебный план 7-х, 8-х и 9-х физико-математических классов предусматривает деление классов на 

уроках английского языка, информатики, технологии на две подгруппы. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические направления и другие формы, отличные 

от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В рамках внеурочной деятельности реализуются следующие мероприятия для всех обучающихся: 

1. Беседы «Разговоры о важном» – еженедельно по понедельникам 

2. Курс «Россия – мои горизонты» – еженедельно по четвергам 

3. Курсы по формированию функциональной грамотности – 1 час в неделю 

В рамках внеурочной деятельности реализуются следующие дополнительные образовательные 

программы: 

1. «Решение нестандартных задач по математике в 7-м классе», 3 часа в неделю. 

2. «Решение нестандартных задач по математике в 8-м классе», 3 часа в неделю. 

3. «Решение нестандартных задач по математике в 9-м классе», 3 часа в неделю. 

4. «Решение нестандартных задач по информатике в 7-м классе», 2 часа в неделю. 

5. «Решение нестандартных задач по информатике в 8-м классе», 2 часа в неделю. 

6. «Решение нестандартных задач по информатике в 9-м классе», 2 часа в неделю. 

7. «Введение в микроэлектронику для обучающихся 8-9-х классов», 2 часа в неделю. 

8. «Использование Python для решения практических задач для обучающихся 8-9-х классов», 

2 часа в неделю. 

9. «Решение нестандартных задач по физике в 7-м классе», 2 часа в неделю. 

10. «Решение нестандартных задач по физике в 8-м классе», 2 часа в неделю. 

11. «Решение нестандартных задач по физике в 9-м классе», 1 час в неделю. 

12. «Решение нестандартных задач по биологии в 7-м классе», 2 часа в неделю. 

13. «Решение нестандартных задач по биологии в 8-м классе», 2 часа в неделю. 

14. «Решение нестандартных задач по биологии в 9-м классе», 2 часа в неделю. 

15. «Решение нестандартных задач по химии в 7-м классе», 2 часа в неделю. 

16. «Решение нестандартных задач по химии в 8-м классе», 2 часа в неделю. 

17. «Решение нестандартных задач по химии в 9-м классе», 2 часа в неделю. 

18. «География Пермского края 7-9-е классы», 1 час в неделю. 

19. «Школа юного журналиста», 1 час в неделю. 

20. «Решение эвристических задач и сложных вопросов по предметам гуманитарного цикла» 

,2 часа в неделю. 

Календарный учебный график 

1. Начало учебного года: 

 01 сентября  

2. Окончание учебного года: 

 7-8 классы – 26 мая 

 9 классы – определяется в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации 

4. Сменность занятий, учебные дни: 

 занятия проводятся в одну смену, применяется шестидневная учебная неделя. 

5. Основной режим работы школы: 

 учебный процесс – с 09-00 до 15-35 

 внеурочная деятельность, дополнительное образование – с 15-55 до 18-00 

6. Продолжительность занятий: 

 основное образование – 45 минут 

 внеурочная деятельность, дополнительное образование – 35-45 минут 

Количество уроков в день для обучающихся 10 – 11 классов – не более 7 уроков; 

Продолжительность перемены между уроками – 10 минут 

После третьего и четвертого урока установлены перемены по 20 минут для приема пищи. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируются в 

дни, с наименьшим количеством обязательных уроков.  

Перерыв между последним уроком и началом факультативных (дополнительных занятий) – 20 

минут.  

Факультативные занятия или программам дополнительного образования могут быть проведены:  

в каникулярное время по собственному расписанию, или время начала занятий может совпадать с 

началом уроков основного расписания;  
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дополнительно, во время учебного процесса, при условии перерыва между разными видами занятий 

не менее 20 минут. 

Перерыв между последним уроком и началом внеурочной деятельности – не менее 20 минут 

продолжительность каникул – единоразово не менее 7 календарных дней, суммарно за учебный год 

– не менее 30 календарных дней. Продолжительность летних каникул – не менее 56 дней 

календарных дней. 

В периоды «Научная практика» и «Государственная итоговая аттестация», а также каникулярное 

время занятия по основной образовательной программе Учреждения не проводятся. При этом 

возможно проведение консультаций, факультативов, занятий по внеурочной деятельности или 

дополнительному образованию обучающихся. 

7. Расписание звонков 

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 09-00 09-45 10 минут 

2  09-55 10-40 10 минут 

3  10-50 11-35 20 минут 

4  11-55 12-40 20 минут 

5 13-00 13-45 10 минут 

6 13-55 14-40 10 минут 

7 14-50 15-35 20 минут 

Доп 1 15-55 16-30 10 минут 

Доп 2 16-40 17-15 10 минут 

Доп 3 17-25 18-00 - 

16. Учебные периоды определены, как календарные периоды, в которые можно проводить 

указанные виды занятий. 

 7-8 классы 

Период Продолжительность 

Учебный период Каникулярный период 

I четверть 8 недель - 

Осенние каникулы - 9 дней 

II четверть 7 недель - 

Зимние каникулы - 16 дней 

III четверть 10 недель - 

Весенние каникулы - 8 дней 

IV четверть 9 недель - 

Научная практика - - 

Летние каникулы - 70 дней 

Всего: 34 недели 103 дня (33 + 70) 

Праздничные (неучебные) дни: 04 ноября, 23 февраля, 08 марта, 01, 09 мая, 12 июня. 

 9 классы 

Период Продолжительность 

Учебный период Учебный период 

I четверть 8 недель - 

Осенние каникулы - 9 дней 

II четверть 7 недель - 

Зимние каникулы - 16 дней 

III четверть 10 недель - 

Весенние каникулы - 8 дней 

IV четверть 9 недель - 

Государственная итоговая 

аттестация 
В соответствии с расписанием ГИА 

Летние каникулы - 62 дня 

Всего: 34 недели 95 дней (33 + 62) 

Праздничные (неучебные) дни: 04 ноября, 23 февраля, 08 марта, 01, 09 мая, 12 июня. 
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17. Аттестационные периоды, определены, как временные периоды учебного года, за которые 

проверяется соответствие знаний обучающихся требованиям основной образовательной программы 

Учреждения, государственных общеобразовательных программ и стандартов, профильных или 

углубленных программ и курсов Учреждения, а так же производится диагностика результатов 

личностного развития обучающихся. По результатам проверки производиться анализ глубины и 

прочности полученных знаний, умения применить их на практике для решения задач и 

выставляется оценка. В целях обеспечения высокого качества проверки результатов 

аттестационные периоды не совпадают с учебными периодами. 

 7 класс 

Название Период Начало Окончание 

Четвертной контроль 

7 класс 

I четверть 01.09 10.11 

II четверть 11.11 12.01 

III четверть 13.01 30.03 

IV четверть 31.03 26.05 

Полугодовой контроль 

7 класс 

1 полугодие 01.09 12.01 

2 полугодие 13.01 26.05 

 8 класс 

Название Период Начало Окончание 

Четвертной контроль  

8 класс 

I четверть 01.09 10.11. 

II четверть 11.11 12.01 

III четверть 13.01 30.03 

IV четверть 31.03 31.05 

Полугодовой контроль 

8 класс 

1 полугодие 01.09 12.01 

2 полугодие 13.01 31.05 

Курс Технология 8 

класс 

Технология 1 01.09 10.11 

Технология 2 28.03 31.05 

Курс Информатика 8 

класс 

Информатика 1 08.11 12.01 

Информатика 2 13.01 30.03 

 9 класс 

Название Период Начало Окончание 

Четвертной контроль 

9 класс 

I четверть 01.09 10.11 

II четверть 11.11 12.01 

III четверть 13.01 30.03 

IV четверть 31.03 22.05 

Полугодовой контроль 

9 класс 

1 полугодие 01.09 12.01 

2 полугодие 13.01 22.05 

18. Проведение промежуточной аттестации 

Основной период проведения промежуточной аттестации: 14.03.– 26.05  

При составлении графика аттестационных работ необходимо учитывать условие проведения только 

одной аттестационной работы по предмету в день. 

Для 9-х классов – полугодовые оценки засчитывать как промежуточную аттестацию. 

Сроки повторной промежуточной аттестации (для 7-8-х классов) для обучающихся, получивших на 

промежуточной аттестации в основной период неудовлетворительные оценки: 12.09 – 08.10.  

19. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 
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1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ № 146» г. Перми 
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№п.п Мероприятия Сроки проведения 

1. Праздник Первого звонка. 01.09. 

2. Общешкольный    турслёт Сентябрь 

3. Акция «Безопасная дорога» Сентябр ь  

4 Вечер знакомства для учеников 7 классов, 8в класса Сентябр ь  

5. Общешкольная спартакиада Сентябр  

6. День Учителя Октябрь  

7. КТД «Осинка». Осенние каникулы 

8. Классные часы "Памяти погибших в годы репрессий" 24-26.10 

9. Посвящение в  математики октябрь 

10. Проект «Дайте, пожалуйста, задачку». Ноябрь – февраль 

11. Конкурс стихов и песен различного уровня. Декабрь 

12. Конкурс песни на  иностранном языке. Февраль. 

13. Школьный зимний бал. 19-24 декабря  

14. Выставка «Образование, карьера, общество» Январь  

15. Ежегодный баскетбольный турнир выпускников и 

учеников школы. 

Февраль  

16. Конкурс чтецов на родных языках обучающихся школы 

«Отечество славлю» 

Февраль  

17. Конкурс песни на иностранных языках. Февраль  

18. Концерт, посвященный 8 Марта 5-7 Марта 

19. День открытых дверей Март  

20. КТД «Веснянка» Весенни е каникулы 

21. Операция «Чистый город» Апрель- май  

22. Литературно- музыкальная композиция 

«И помнит мир спасённый...» 

 

23. Мероприятия, посвященные Дню Победы. Составление 

«Книги памяти». 

Май  

24. Последний звонок Май  

25. Туристические поездки классов Каникул ы 

26. Работа кружков и спортивных секций Согласн о расписанию 

27. Профориентационная работа и трудовая практика. Июнь . 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Общие положения 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

среднего общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Описание кадровых условий реализации Образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации Образовательной программы включает: • характеристику 

укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные 

обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
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должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет контроль качества образовательного 

процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Оценка базовых компетенций педагогических работников выполняется в соответствии со 

следующей таблицей. 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

– Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

– умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

– умение находить 

положительные стороны 
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снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка – 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

– умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

– Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

– умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

– умение построить 

индивидуализированну

ю образовательную 

программу; 

умение 

показатьличностный 

смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизирован

ное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

– Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

– учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 
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изменение собственной 

позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

– Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

– возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

– руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

– В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

– не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

– Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

– позитивное 

настроение; 

желание работать; 

– высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

– Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

– осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

– владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

– Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

– владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 
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III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

– Знание возможностей 

конкретных учеников; 

– постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

– демонстрация успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

– Знание многообразия 

педагогических оценок; 

– знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

– владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

– Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

– ориентация в 

культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

– Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

– возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

– владение методами 

решения различных 

задач; 

– свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

– Знание нормативных 

методов и методик; 

– демонстрация 

личностно 

ориентированных 
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подход и развитие 

творческой личности 

методов образования; 

– наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

– знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

– использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

– Знание теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

– владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным психологом); 

– использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

– разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

– владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

– знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

– Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

– использование 
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предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

– Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

– наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

– по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

– обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

– участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

– участие работодателей 

в разработке 

образовательной 

программы; 

– знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 
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– обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

– как установить дисциплину; 

– как мотивировать 

академическую активность; 

– как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

– как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

– Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

– владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

– владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

– знание критериев 

достижения цели; 

– знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

– примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

– развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

– Знание обучающихся; 

– компетентность в 

целеполагании; 

– предметная 

компетентность; 

– методическая 

компетентность; 

– готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

– Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

– свободное владение 

изучаемым материалом; 

– осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

– демонстрация 
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практического 

применения изучаемого 

материала; 

– опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

– Знание функций 

педагогической оценки; 

– знание видов 

педагогической оценки; 

– знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

– владение методами 

педагогического 

оценивания; 

– умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

– умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

– Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

– способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

– умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

– владение методами 

объективного контроля 

и оценивания; 

– умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в Обеспечивает эффективность – Знание современных 
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использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

учебно-воспитательного 

процесса 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

– умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

– умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

– Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

– умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

– умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 
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Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

– неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40%. Значение 

стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала – 

70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения 

(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
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– на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Материально-технические условия реализации Образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Материально-тезхнические условия 

реализации Образовательной программы соответствуют СП и СанПиН. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 

апреля 2005 г. № 03–417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

– аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего общего образования, должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  
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На основе СанПиНов проведена оценка наличия и размещения помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Информационно-методические условия реализации Образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. МАОУ «СОШ № 146» г. Перми обеспечила безопасные 

условия использования электронной информационно-образовательной среды, чтобы хранить 

информацию об участниках образовательных отношений, организацию образовательной 

деятельности в соответствии с санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда региона; 

– информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК; 

– информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

– информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 
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– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 
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работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства 

I Технические средства 

II Программные инструменты 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

V Компоненты на бумажных носителях: 

VI Компоненты на CD и DVD: 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Сетевой график по формированию условий, необходимых для реализации Образовательной 

программы  

Направление мероприятий Мероприятия 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС СОО 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 
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учреждения 

3. Разработка на основе федеральной образовательной программы 

среднего общего образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

среднего общего образования 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

10. Разработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования … 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования 

2. Разработка модели организации образовательного процесса 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения 

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 
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5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутри- школьного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС среднего общего образования 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС среднего общего образования 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения ФГОС среднего общего 

образования 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

– по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

– по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

– по использования ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

– перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования 

 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС: … 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС: … 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: … 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Используемые понятия, обозначения, сокращения 
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Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 

сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 

интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и 

через институты гражданского общества, к которым относятся, прежде всего, общественные 

группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество 

обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 

контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является 

главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные средства обработки и 

передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, 

модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) – 

умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые 

в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) – умение, способность и готовность решать 

учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в обязательной части учебного 

плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителями) 

уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) 

дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика – экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, передача 

информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 

изображений, звуков, видео. 

Информационное общество – историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является 

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 
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Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и 

умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России – 

методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) – разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 

национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и 

ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание 

целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

Патриотизм – чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты – система обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых установок изучения 

каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий – программа, регулирующая 

различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 

принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы общественных отношений. 

Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и 

опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

 


