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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам 

курса; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет количественные и 

качественные характеристики учебного материала для первого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, 

всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов,  

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфер жизни современного общества; 

—  обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как  

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.;  

—  формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования  

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;  

—  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств  

информационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

—  сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

—  основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу;  

—  междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 



 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование  

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

—  понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой  

трансформации современного общества; 

—  знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

—  базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

—  знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

—  умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

—  умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

—  умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

—  цифровая грамотность; 

—  теоретические основы информатики; 

—  алгоритмы и программирование; 

—  информационные технологии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области «Математика и информатика».  

 Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа — по 1 

часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 КЛАСС 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 Компьютер — универсальное устройство обработки данных  

 Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные 

устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременная 

память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 

Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных 

(оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 

скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 Программы и данные  

 Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

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

Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: создание, 

копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. 

Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная 

книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. 

Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной 

системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от вирусов. 

 Компьютерные сети  

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

ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по изображению. 

Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

 Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. 

Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Информация и информационные процессы  

Информация — одно из основных понятий современной науки. 

 Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 



 

дискретных данных. 

 Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

 Представление информации  

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

и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в 

алфавите определённой мощности. 

 Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации —

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием 

равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

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

 Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма 

графических данных для растрового изображения. 

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

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

ИНОФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Текстовые документы  

 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

 Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Правила 

набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с 

засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, 

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

 Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. Добавление 

таблиц в текстовые документы. 

 Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

 Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание 

текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для обработки текста. 

 Компьютерная графика  

 Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение 

размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 



 

 Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового процессора 

или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы.  

 Мультимедийные презентации  

 Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. 

Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

8 КЛАСС 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

 Системы счисления  

 Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

 Римская система счисления. 

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

счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и 

десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из  

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

 Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

 Элементы математической логики  

 Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

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

истинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выражений. 

Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАМИРОВАНИЕ 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции  

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

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

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

 Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

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

 Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при 

конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и 

ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования  

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

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 



 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

 Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с целыми 

числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке  

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

 Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

 Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту. 

 Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка 

строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

 Анализ алгоритмов  

 Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.  

9 КЛАСС 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней  

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

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, в 

частности, данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в 

глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной 

информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и 

др.). 

 Работа в информационном пространстве  

 Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). 

Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды 

разработки программ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

 Моделирование как метод познания  

 Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные 

(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. 

Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

 Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

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

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра.  



 

Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

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

использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного  

(литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, 

программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАМИРОВАНИЕ 

 Разработка алгоритмов и программ  

 Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, 

циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими  

исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение 

числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел; 

нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт 

элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального  

(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

 Управление  

 Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т. п.). 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Электронные таблицы  

 Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, 

круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих 

заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в электронных 

таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 



 

 Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного 

обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание:  

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества. 

 Духовно-нравственное воспитание:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 Гражданское воспитание:  

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том 

числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

 Ценности научного познания:  

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах 

и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и 

общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины 

мира;  

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия;  

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

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

интересы своей познавательной деятельности;  

 Формирование культуры здоровья:  

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый 

образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 



 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными 

на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологическое воспитание:  

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей ИКТ. 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, 

регулятивными. 

 Универсальные познавательные действия  

 Базовые логические действия:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 Базовые исследовательские действия:  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 Работа с информацией:  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 



 

 Общение:  

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

сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;  

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая  

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение  

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

 Универсальные регулятивные действия  

 Самоорганизация:  

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, 

принятие решений в группе);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль (рефлексия):  

 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 информационной деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект:  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других:  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым 



 

объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

 Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:  

—  пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

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

информации»; 

—  кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио);сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

—  оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

—  приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

—  выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

—  получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-

вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

—  ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя);работать с файловой системой персонального 

компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать 

антивирусную программу; 

—  представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

—  искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического 

характера; 

—  понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

—  использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

—  соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

—  иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и уметь 

применять методы профилактики. 

8 КЛАСС 



 

 Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:  

—  пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

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

счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 

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

выражение»; 

—  записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 

него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

—  раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

—  описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

—  составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

—  использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания; 

—  использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

—  анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

—  создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 

проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

9 КЛАСС 

 Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:  

—  разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

—  составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, 

суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков  

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

Язык);раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

—  использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 



 

—  выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

—  использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, 

в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

—  создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих 

заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), 

абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

—  использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

—  использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

—  приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 

услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной деятельности; 

—  использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

—  распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1. Компьютер - универсальное устройство обработки данных  2 0 0.5 https://resh.edu.ru/ 

1.2. Программы и данные 4 0 1 https://resh.edu.ru/ 

1.3. Компьютерные сети 2 0 1 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 8  

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1. Информация и информационные процессы 2 0 0.5 https://resh.edu.ru/ 

2.2. Представление информации 9 1 1.5 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 11  

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1. Текстовые документы 6 1 3 https://resh.edu.ru/ 

3.2. Компьютерная графика 4 0 2.5 https://resh.edu.ru/ 

3.3. Мультимедийные презентации 3 1 1 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 13  

Резервное время 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 11  

8 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

1.1. Системы счисления 6 0 0 https://resh.edu.ru/ 

1.2. Элементы математической логики 6 0 0 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

2.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 10 1 8 https://resh.edu.ru/ 

2.2. Язык программирования 9 1 7 https://resh.edu.ru/ 
 



 

2.3. Анализ алгоритмов 2 1 1 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 21  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 16  

9 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 3 0 2 https://resh.edu.ru/ 

1.2. Работа в информационном пространстве 3 0 2 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1. Моделирование как метод познания 8 0 3 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 8  

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1. Разработка алгоритмов и программ 6 0 2 https://resh.edu.ru/ 

3.2. Управление 2 0 1 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 8  

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1. Электронные таблицы 10 0 6 https://resh.edu.ru/ 

4.2. Информационные технологии в современном обществе 1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 11  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 17  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и  

организация рабочего места.  

Информационная безопасность 

1 0 0 Устный  

опрос; 

2. Информация и её свойства 1 0 0 Письменный 

контроль; 

3. Информационные процессы. Обработка 

информации 

1 0 0.5 Практическая 

работа; 

4. Элементы комбинаторики. Расчет 

количества вариантов 

1 0 0 Письменный 

контроль; 

5. Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

1 0 0 Устный  

опрос; 

6. Всемирная паутина как  

информационное хранилище. 

1 0 0.5 Практическая 

работа; 

7. Представление информации 1 0 0 Устный  

опрос; 

8. Дискретная форма представления 

информации 

1 0 0.5 Практическая 

работа; 

9. Дискретная форма представления 

информации 

1 0 0 Устный  

опрос; 

10. Единицы измерения информации 1 0 0.5 Письменный 

контроль; 

11. Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме «Информация и  

информационные процессы». 

1 0 0 Письменный 

контроль; 

12. Проверочная работа по теме 

«Информация и информационные 

процессы 

1 1 0 Тестирование; 

13. Основные компоненты компьютера и их 

функции. 

1 0 0.25 Практическая 

работа; 

14. Персональный компьютер 1 0 0.25 Практическая 

работа; 
 



 

15. Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 

1 0 0 Устный  

опрос; 

16. Системы программирования и  

прикладное программное обеспечение. 

1 0 0.25 Практическая 

работа; 

17. Файлы и файловые структуры 1 0 0.5 Практическая 

работа; 

18. Пользовательский интерфейс 1 0 0.25 Практическая 

работа; 

19. Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме «Компьютер как  

универсальное устройство для работы с 

информацией». Практическая работа 

1 0 1 Тестирование; 

20. Формирование изображения на экране 

компьютера. 

1 0 0 Устный  

опрос; 

21. Компьютерная графика. Практическая 

работа «Обработка и создание  

растровых изображений 

1 0 0.75 Практическая 

работа; 

22. Создание графических изображений 1 0 0.75 Практическая 

работа; 

23. Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме «Обработка  

графической информации». 

Проверочная работа 

1 0 1 Тестирование; 

24. Текстовые документы и технологии их 

создания. 

1 0 0.25 Практическая 

работа; 

25. Прямое форматирование. Стилевое 

форматирование. Практическая 

работа«Создание текстовых 

документов» 

1 0 0.5 Практическая 

работа; 

26. Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

1 0 0.25 Практическая 

работа; 

27. Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

1 0 0 Письменный 

контроль; 

28. Оформление реферата «История 

вычислительной техники». 

1 0 1 Практическая 

работа; 

29. Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме «Обработка текстовой 

информации». Проверочная работа 

1 0 1 Практическая 

работа; 

30. Промежуточная аттестация 1 1 0 Контрольная 

работа; 
 



 

31. Компьютерные презентации 1 0 0.25 Практическая 

работа; 

32. Создание мультимедийной презентации 1 0 0.75 Практическая 

работа; 

33. Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме «Мультимедиа». 

Проверочная работа 

1 1 0 Практическая 

работа; 

34. Резерв учебного времени 1 0 0 Устный  

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 11 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и  

организация рабочего места. 

Информационная безопасность. 

Общие сведения о системах 

счисления. 

1 0 0 Устный опрос; 

2. Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика. 

1 0 0 Тестирование; 

3. Восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления. 

1 0 0.5 Тестирование; 

4. Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему с основанием q. 

1 0 0 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

5. Представление целых чисел. 1 0 0 Тестирование; 

6. Представление вещественных чисел. 1 0 0 Письменный 

контроль; 

7. Высказывание. Логические операции. 1 0 0 Устный опрос; 

8. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. 

1 0 0 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 
 



 

9. Свойства логических операций. 1 0 0 Тестирование; 

10. Решение логических операций. 1 0 0 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

11. Логические элементы. 1 0 0 Устный опрос; 

12. Обобщение и систематизация  

основных понятий темы  

"Математические основы  

информатики". Контрольная работа. 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

13. Алгоритмы и исполнители 1 0 0 Устный опрос; 

14. Способы записи алгоритмов. 1 0 1 Практическая 

работа; 

15. Объекты алгоритмов. 1 0 1 Практическая 

работа; 

16. Алгоритмическая конструкция 

"следование". 

1 0 1 Устный опрос; 

17. ТБ и организация рабочего места. 

Алгоритмическая конструкция 

"ветвление". Полная форма  

"ветвления". 

1 0 0.5 Практическая 

работа; 

18. Сокращенная форма ветвления. 1 0 1 Устный опрос; 

19. Алгоритмическая конструкция 

"повторение". Цикл с заданным 

условием продолжения работы. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

20. Цикл с заданным условием окончания 

работы. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

21. Цикл с заданным числом повторений. 1 0 1 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

22. Обобщение и систематизация  

основных понятий темы "Основы 

алгоритмизации". 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

23. Общие сведения о языке  

программирования Паскаль. 

1 0 0 Устный опрос; 

24. Организация ввода и вывода данных. 1 0 0 Письменный 

контроль; 
 



 

25. Программирование линейных 

алгоритмов. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

26. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

1 0 1 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

27. Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 

1 0 1 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

28. Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

29. Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

30. Программирование циклов с заданным 

числом повторений. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

31. Различные варианты  

программирования циклического 

алгоритма 

1 0 1 Практическая 

работа; 

32. Анализ алгоритмов. 1 0 1 Устный опрос; 

33. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы "Начала 

программирования".  

1 0 0 Тестирование; 

34. Промежуточная аттестация 1 1 0 Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 16 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1 0 0 Устный опрос; 

2. Моделирование как метод познания. 

Модель. Классификации моделей. 

1 0 0.5 Практическая 

работа; 

3. Знаковые модели. 1 0 0.5 Практическая 

работа; 
 



 

4. Графические модели. 1 0 0.5 Практическая 

работа; 

5. Табличные модели. 1 0 0.5 Практическая 

работа; 

6. База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных 

1 0 0 Устный опрос; 

7. Создание базы данных. Запросы на  

выборку данных. Практическая  

работа«Создание однотабличной базы" 

1 0 1 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

8. Контрольная работа №1  

"Теоретические основы информатики" 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

9. Решение задач на компьютере 1 0 0.5 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

10. Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива 

1 0 1 Практическая 

работа; 

11. Вычисление суммы элементов массива  1 0 1 Практическая 

работа; 

12. Последовательный поиск в массиве 1 0 1 Практическая 

работа; 

13. Сортировка массива 1 0 1 Практическая 

работа; 

14. Конструирование алгоритмов 1 0 0.5 Практическая 

работа; 

15. Вспомогательные алгоритмы. 

Рекурсия 

1 0 1 Практическая 

работа; 

16. Контрольная работа №2 "Алгоритмы и 

программирование" 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

17. Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. 

1 0 0 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

18. Практическая работа «Вычисления в 

электронных таблицах» 

1 0 1 Практическая 

работа; 

19. Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1 0 0 Письменный 

контроль; 

 



 

20. Практическая работа «Вычисления в 

электронных таблицах» 

1 0 1 Практическая 

работа; 

21. Встроенные функции. 1 0 1 Практическая 

работа; 

22. Логические функции. 1 0 1 Практическая 

работа; 

23. Сортировка и поиск данных 1 0 1 Практическая 

работа; 

24. Построение диаграмм и графиков. 1 0 1 Практическая 

работа; 

25. Практическая работа «Построение 

диаграмм в электронных таблицах» 

1 0 1 Практическая 

работа; 

26. Контрольная работа №3  

"Информационные технологии" 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

27. Информационные технологии в 

современном обществе 

1 0 0 Устный опрос; 

28. Как устроен Интернет. IP– адрес 

компьютера 

1 0 0 Устный опрос; 

29. Доменная система имён. Протоколы 

передачи данных 

1 0 0 Письменный 

контроль; 

30. Всемирная паутина. Файловые архивы. 

Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. Практическая 

работа«Коммуникационные 

технологии» 

1 0 0.5 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

31. Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. 

1 0 0.5 Практическая 

работа; 

32. Практическая работа 

«Коммуникационные технологии» 

1 0 1 Практическая 

работа; 

33. Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме «Цифровая  

грамотность». 

1 0 0 Устный опрос; 

34. Промежуточная аттестация 1 0 0 Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 18 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

7 КЛАСС  

Информатика, 7 класс /Босова Л.Л., Босова А.Ю., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; 

АО«Издательство Просвещение»;  

Введите свой вариант:  

8 КЛАСС  

Информатика, 8 класс /Босова Л.Л., Босова А.Ю., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; 

АО«Издательство Просвещение» ;  

Введите свой вариант:  

9 КЛАСС  

Информатика, 9 класс /Босова Л.Л., Босова А.Ю., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; 

АО«Издательство Просвещение» ;  

Введите свой вариант:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

7 КЛАСС  

Электронный диск  

8 КЛАСС  

Электронный диск  

9 КЛАСС  

Электронный диск  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 7 

КЛАСС  

https://resh.edu.ru/  

8 КЛАСС  

https://resh.edu.ru/  

9 КЛАСС  

https://resh.edu.ru/ 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Ноутбуки, колонки 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Ноутбуки 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание программы направлено на формирование естественнонаучной грамотности учащихся и 

организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета 

в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией 

и физической географией. Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в 

естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного 

метода познания, т.е. способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это 

предмет, который наряду с другими естественнонаучными предметами должен дать школьникам 

представление об увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия 

нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, 

которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных сферах деятельности. Но не менее 

важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для продолжения 

образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественнонаучных 

исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международном сообществе 

определению, «Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и 

его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

— научно объяснять явления, 

— оценивать и понимать особенности научного исследования, 

— интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 

— приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

— развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 



— формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

— формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий; 

— развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 

— приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

— приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

— освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

— развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

— освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в 

объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе, изучает физические явления: механические, тепловые, электрические, 

магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность 

измерений. Международная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, 

объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение расстояний. 

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

4. Определение размеров малых тел. 

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение 

вещества. Опыты, доказывающие дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомномолекулярным 

строением. Особенности агрегатных состояний воды. Взаимосвязь между свойствами веществ в 

разных агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности агрегатных 

состояний воды.  Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц веществ. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Раздел 3. Движение и взаимодействии 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при 

неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. Равномерное и неравномерное дви‐ 

жение. Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. 



Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения 

тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в 

единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах (МС). 

Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического 

автомобиля и т. п.). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 

3. Определение плотности твёрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной 

силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления газа 

от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический парадокс. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли. 

Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от 

высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом. 

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности жидкости. 

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плотностей 

тела и жидкости. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела. 



2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, 

от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Применение 

правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. 

Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

Примеры простых механизмов 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 
 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Тепловые явления 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные тела. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической 

теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная 

теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды (МС). Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения 

2. Наблюдение диффузии 

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений 

4. Наблюдение теплового расширения тел 

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении 

6. Правила измерения температуры 

7. Виды теплопередачи 

8. Охлаждение при совершении работы 



9. Нагревание при совершении работы внешними силами 

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ 

11. Наблюдение кипения 

12 .Наблюдение постоянства температуры при плавлении 

13. Модели тепловых двигателей 
 

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения 

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара 

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел 

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или 

охлаждения 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической трубке 

от температуры 

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних 

сил 

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром 

10. Определение удельной теплоёмкости вещества 

11. Исследование процесса испарения 

12. Определение относительной влажности воздуха 

13. Определение удельной теплоты плавления льда 
 

Раздел 2. Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона 

(зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Проводники 

и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях 

и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Электрические цепи и потребители 

электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и 

на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Способы 

получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 



Демонстрации 

1. Электризация тел 

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел 

3. Устройство и действие электроскопа 

4. Электростатическая индукция 

5. Закон сохранения электрических зарядов 

6. Проводники и диэлектрики 

7. Моделирование силовых линий электрического поля 

8. Источники постоянного тока 

9. Действия электрического тока 

10. Электрический ток в жидкости 

11. Газовый разряд 

12. Измерение силы тока амперметром 

13. Измерение электрического напряжения вольтметром 

14. Реостат и магазин сопротивлений 

15. Взаимодействие постоянных магнитов 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов 

18. Опыт Эрстеда 

19. Магнитное поле тока. Электромагнит 

20. Действие магнитного поля на проводник с током 

21 Электродвигатель постоянного тока 

22. Исследование явления электромагнитной индукции 

23. Опыты Фарадея 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения 

25. Электрогенератор постоянного тока 
 

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении 

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики 

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока 

4. Измерение и регулирование силы тока 

5. Измерение и регулирование напряжения 

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора и 

напряжения на резисторе 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов 

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе 

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней 

13. Определение КПД нагревателя 

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов 

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении 

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку 



17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от 

силы тока и направления тока в катушке 

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током 

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя 

20. Измерение КПД электродвигательной установки 

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 

значения и направления индукционного тока. 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического 

движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. 

Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости. 

Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции 

сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды 

трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет 

вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой 

осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения Связь энергии и работы 

Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой 

пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчёта 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения 

4. Исследование признаков равноускоренного движения 

5. Наблюдение движения тела по окружности 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики 

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы 

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении 

10.Передача импульса при взаимодействии тел 

11.Преобразования энергии при взаимодействии тел 

12.Сохранение импульса при неупругом взаимодействии 

13.Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии 

14.Наблюдение реактивного движения 



15. Сохранение механической энергии при свободном падении 

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины 

Лабораторные работы и опыты 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или 

тележки 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости 

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути относятся 

как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления 

7. Определение коэффициента трения скольжения 

8. Определение жёсткости пружины 

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности 

10.Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков 

11.Изучение закона сохранения энергии 
 

Раздел 2. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Про дольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости 

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса 

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели) 

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты 

6. Акустический резонанс 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

и жёсткости пружины 

7. Измерение ускорения свободного падения 
 

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 



Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн 

2. Волновые свойства света 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона 
 

Раздел 4. Световые явления 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и 

Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Использование 

полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз 

как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия 

света. 

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10.Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе «воздух 

—стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы со бирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 
 

Раздел 5. Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета и гаммаизлучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель 



атомного ядра. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер. 

Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продук тов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тор мозному пути (по фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 
 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного 

содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а также для 

подготовки к Основному государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот 

учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе 

которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов 

обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов исследования 

явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя 

полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что учащиеся 

выполняют задания, в которых им предлагается: 

— на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

— использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки 

гипотез и получения теоретических выводов; 

— объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 

например, практического использования различных источников энергии на основе закона пре‐ 

вращения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего 

характера. Раздел завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основной 

школы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

— ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

— готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

— восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

— развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека. 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

— интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

— осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

— повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 



— потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о  физических объектах и явлениях; 

— осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

— планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

— стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физическим явлениям; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

или эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

— анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 



Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

— публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования 

или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 



— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис куссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

— использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды; 

— различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; 

неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой 

осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное 

давление; плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой 

организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила 

тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физи‐ 

ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения 

сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия 

рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

— объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 

— решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, под‐ 



ставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, 

необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании 

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать 

полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудова‐ 

ния, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры 

с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения 

пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания 

тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного исследования, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на 

погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку 

и вычислять значение искомой величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

— указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, на‐ 

клонная плоскость; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, 

манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

— приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

— осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 



содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами кон‐ 

спектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

— создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников 

информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

— использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасы‐ 

щенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; 

элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрический ток, магнитное поле; 

— различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по опи‐ 

санию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование 

росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 

магнитное поле Земли, дрейф полю сов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное си‐ 

яние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей 



(на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - 

Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать 

его математическое выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяс‐ 

нение из 1 - 2 логических шагов с опорой на 1 - 2 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; решать расчётные задачи в 2 - 3 действия, используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы 

и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости про‐ 

цесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; 

скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел 

и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, 

свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; описывать 

ход опыта и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и па‐ 

раллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять 

значение величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель 

постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 



— распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо‐ 

рами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

— создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

— использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения; альфа, бета и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

— различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, 

разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, 

естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 



реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; 

действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного 

падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная 

энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, 

кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, 

громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 

законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяс‐ 

нение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

— решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды 

малых колебаний; прямолинейное распространение   света,   разложение   белого   света в 

спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в 

собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно 

собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его 

результаты, формулировать выводы; 

— проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 



— проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной ско‐ 

рости; периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла 

отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследо‐ 

вание, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 

фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, 

следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

— различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

— использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 

оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо‐ 

рами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата изучения Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

всего контрольн

ые 
работы 

практическ

ие 
работы 

    

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

1.1. Физика — наука о 

природе 
2   

01.09.2022 
06.09.2022 

Выявление различий между физическими и 

химическими превращениями (МС — химия); 
Распознавание и классификация физических 

явлений: механических, тепловых, 
электрических, магнитных и световых; 

Наблюдение и описание физических явлений; 

Устный 

опрос; 
Презентация.http://dass-fizika.ru/ 

1.2. Физические 
величины 

2  1 08.09.2022 
13.09.2022 

Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора; 
Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическа

я работа; 

Диктант 

http://www.fizika.ru/ 

1.3 Естественнонаучный 

метод познания 
2  1 15.09.2022 

20.09.2022 
Выдвижение гипотез, объясняющих простые 

явления, например:— почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности 

тело;— почему в жаркую погоду в светлой 

одежде прохладней, чем в тёмной; 
Предложение способов проверки гипотез.; 

Проведениеисследования по проверке какой 

либо гипотезы, например: дальность полёта 

шарика, пущенного горизонтально, тем больше, 

чем больше высота пуска; Построение 

простейших моделей физических явлений (в 
виде рисунков или схем), например падение 

предмета; прямолинейное распространение света 

Устный 

опрос; 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 

http://www.fizika.ru/ 

Итого по разделу 6 
  

    

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

2.1. Строение 
вещества 

1 
 1 22.09.2022 Определение размеров малых тел; Практическа

я 
работа; 

Анимация 

http://dass-fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/


2.2. Движение и 

взаимодействие 

частиц вещества 

2   
27.09.2022 
29.09.2022 

Наблюдение и объяснение 
броуновского движения и явления диффузии; 

Проведение и объяснение опытов по 

обнаружению сил молекулярного притяжения и 
отталкивания; 

Устный 

опрос; 
Письменный 
контроль; 
Практическа

я 
работа; 

Видеофрагмент 

2.3. Агрегатные 
состояния 
вещества 

2 1 
 

04.10.2022 
06.10.2022 

Описание (с использованием простых моделей) 
основных различий в строении газов, жидкостей 

и твёрдых тел; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

Презентация 

Итого по разделу 5 
  

    

Раздел 3. Движениеи взаимодействиетел 

3.1. Механическое 
движение 

3  1 11.10.2022 
18.10.2022 

Исследование равномерного движения и 

определение его признаков; 
Наблюдение неравномерного движения и 

определение его отличий от равномерного 

движения; Решение задач на определение пути, 

скорости и времени равномерного движения; 

Анализ графиков зависимости пути и скорости 

от времени; 

Письменный 
контроль; 
Тестировани

е; 

Презентация 



3.2. Инерция, масса, 

плотность 
7 1 1 20.10.2022 

08.11.2022 
Объяснение и прогнозирование явлений, 

обусловленных инерцией, например: что 

происходит при торможении или резком маневре 

автомобиля, почему невозможно мгновенно 
прекратить движение на велосипеде или 

самокате и т. д.; Проведение и анализ опытов, 
демонстрирующих изменение скорости 

движения тела в результате действия на него 

других тел.; Решение задач на определение 

массы тела, его объёма и плотности; Проведение 

и анализ опытов, 
демонстрирующих зависимость изменения 

скорости тела от его массы при взаимодействии 

тел. Измерение массы тела различными 

способами; 
Определение плотности тела в результате 
измерения его массы и объёма; 

Устный 

опрос; 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
Практическа

я 
работа; 
Тестировани

е; 
Самооценка 

с 
использован

ием 
«Оценочного 
листа»; 

Презентация 

   
  

    



3.3. Сила. Виды сил 11 1  10.11.2022 
27.12.2022 

Изучение 
взаимодействия как причины изменения 

скорости тела или его деформации; 
Описание реальных ситуаций 
взаимодействия тел с помощью моделей, в 

которых вводится понятие и изображение силы; 
Изучение силы упругости. 
Исследование зависимости силы упругости от 

удлинения резинового шнура или пружины(с 

построением графика); 
Анализ практических ситуаций, в которых 

проявляется действие силы упругости (упругость 

мяча, кроссовок, веток дерева и др.); Анализ 

практических ситуаций, в которых проявляется 

действие силы упругости (упругость мяча, 

кроссовок, веток дерева и др.); 
Анализ ситуаций, связанных с явлением 

тяготения. Объяснение орбитального движения 

планет с использованием явления тяготения и 

закона инерции (МС — астрономия). ; 

Измерение веса тела с помощью динамометра. 

Обоснование этого способа измерения; Анализ и 

моделирование явления невесомости; 

Экспериментальное получение правила 

сложения сил, направленных вдоль одной 

прямой. Определение величины 

равнодействующей сил; Изучение силы трения 
скольжения и силы трения покоя; Исследование 

зависимости силы трения от веса тела и свойств 

трущихся поверхностей; 

Решение задач с использованием формул для 

расчёта силы тяжести, силы упругости, силы 

трения; 

Устный 

опрос; 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
Практическа

я 
работа; 
Тестировани

е; 
Диктант; 
Самооценка 

с 

использован

ием 
«Оценочного 

листа»; 

https://leamingapps.org/index.php7overvi
ew 
&s=&category=0&tool= 

Итого по разделу 21 
  

    

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

https://leamingapps.org/index.php7overview
https://leamingapps.org/index.php7overview


4.1. Давление. Передача 

давления твёрдыми 

телами, жидкостями и 

газами 

3   
29.12.2022 
10.01.2023 

Анализ и объяснение опытов и практических 

ситуаций, в которых проявляется сила давления; 
Обоснование способовуменьшения и увеличения 

давления; Изучение зависимости давления газа 
от объёма и температуры; Изучение 

особенностей передачи давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами. Обоснование 

результатов опытов особенностями строения 

вещества в твёрдом, жидкоми газообразном 

состояниях; Экспериментальное доказательство 

закона Паскаля; 

Решение задач на расчёт давления твёрдого тела; 

Устный 

опрос; 
Письменный 
контроль;исп
ользованием 

«Оценочного 

листа»; 
Практическа

я 
работа; 
Самооценка 

с 

https://leamingapps.org/index.php7overvi
ew 
&s=&category=0&tool= 

4.2. Давление 
жидкости 

5   
12.01.2023 
26.01.2023 

Исследование зависимости давления жидкости 

от глубины погружения и плотности жидкости; 
Наблюдение и объяснение гидростатического 

парадокса на основе закона Паскаля; Изучение 
сообщающихся сосудов; Решение задач на 

расчёт давления жидкости; Объяснение 

принципа действия 
гидравлического пресса; Анализ и объяснение 

практических ситуаций, демонстрирующих 

проявление давления жидкости и закона 

Паскаля, например процессов в организме при 

глубоководном нырянии (МС — биология); 

Устный 

опрос; 
Письменный 
контроль; 
Тестировани

е; 
Самооценка 

с 
использован

ием 
«Оценочного 
листа»; 

http://class-fizika.ru/ 

4.3. Атмосферное 
давление 

5 1  
27.01.2023 
21.02.2023 

Экспериментальное обнаружение атмосферного 

давления; Анализ и объяснение опытов и 

практических ситуаций, связанных с действием 

атмосферного давления; 
Объяснение существ-я атмосферы на Земле и 

некоторых планетах или её отсутствия на других 

планетах и Луне (МС — география, астрономия); 

Объяснение изменения плотности атмосферы с 
высотой и зависимости атмосферного давления 

от высоты; Решение задач на расчёт 

атмосферного давления; Изучение устройства 

барометра анероида; 

Устный 

опрос; 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
Практическа

я 
работа; 
Диктант; 
Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочного 

листа»; 

http://class-fizika.ru/ 

https://leamingapps.org/index.php7overview
https://leamingapps.org/index.php7overview
http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/


4.4. Действие 
жидкости и газа на 

погружённое в них 

тело 

7 1 1 28.02.2023 
21.03.2023 

Экспериментальное обнаружение действия 

жидкости и газа на погружённое в них тело; -

Исследование зависимости веса тела в воде от 

объёма погружённой в жидкость части тела; 
Решение задач на применение закона Архимеда 

и условия плавания тел; 

Устный 

опрос; 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
Практическа

я 
работа; 
Тестировани

е; 
Диктант; 

https://leamingapps.org/index.php7overvi
ew 
&s=&category=0&tool= 

Итогопоразделу 21 
  

    

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

   
  

    

5.1. Работа и мощность 3  1 23.03.2023 
06.04.2023 

Экспериментальное определение механической 

работы силы тяжести при падении тела и силы 

трения при равномерном перемещении тела по 

горизонтальной поверхности; 
Расчёт мощности, развиваемой при подъёме по 
лестнице; Решение задач на расчёт 

механической работы и мощности; 

Устный 

опрос; 

Тестировани

е; 

https://leamingapps.org/index.php7overvi
ew 
&s=&category=0&tool= 

5.2. Простые 
механизмы 

4  2 11.04.2023 
18.04.2023 

Определение выигрыша в силе простых 

механизмов на примере рычага, подвижного и 

неподвижного блоков, наклонной плоскости; 

Исследование условия равновесия рычага; 

Обнаружение свойств простых механизмов в 

различных 
инструментах и приспособлениях, используемых 

в бытуи технике, а также в живых организмах 

(МС — биология); Экспериментальное 

доказательство равенства работ при применении 

простых механизмов; 
Определение КПД наклонной плоскости; 

Решение задач на применение правила 

равновесия рычага и на расчёт КПД; 

Устный 

опрос; 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
Практическа

я 
работа; 
Диктант; 
Самооценка 
с 

использован

ием 

«Оценочного 

листа»; 

https://learningapps.org/index.php7overvi

ew 
&s=&category=0&tool= 

https://leamingapps.org/index.php7overview
https://leamingapps.org/index.php7overview
https://leamingapps.org/index.php7overview
https://leamingapps.org/index.php7overview
https://learningapps.org/index.php7overview
https://learningapps.org/index.php7overview


5.3. Механическая 
энергия 

46 1+1 

(ВПР) 

 
19.04.2023 
26.04.2023 

Экспериментальное определение изменения 

кинетической и потенциальной энергии тела при 

его скатывании по наклонной плоскости; 

Формулирование на основе исследования закона 
сохранения механической энергии; Обсуждение 

границ применимости закона сохранения 

энергии.; Решение задач с использованием 

закона сохранения энергии; 

Устный 

опрос; 
Письменный 
контроль; 
Тестировани

е; 
Самооценка 

с 
использован

ием 
«Оценочного 
листа»; 

http ://physics0 3 .narod.ru/ 
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8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны е 

ресурсы 

всего контроль 

ные 

работы 

практи 

ческие 

работы 

    

Раздел 1. Тепловые явления 



1.1 Строение и свойства 

вещества 

7 1(Входное 

тестирован

ие) 

 01.09.2022 

22.09.2022 

Наблюдение и интерпретация опытов, свидетельствующих об 

атомно-молекулярном строении вещества: опыты с растворением 

различных веществ в воде; 

Решение задач по оцениванию количества атомов или молекул в 
единице объёма вещества; 

Анализ текста древних атомистов (например, фрагмента поэмы 

Лукреция «О природе вещей») с изложением обоснований атомной 

гипотезы (смысловое чтение). Оценка убедительности этих 

обоснований; 

Объяснение броуновского движения, явления диффузиии различий 

между ними на основе положений молекулярнокинетической 

теории строения вещества; 

Объяснение основных различий в строении газов, жидкостей и 

твёрдых тел с использованием положений молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

Проведение и объяснение опытов, демонстрирующих капиллярные 
явления и явление смачивания; 

Объяснение роли капиллярных явлений для поступления воды в 

организм растений (МС — биология); 

Наблюдение, проведение и объяснение опытов по наблюдению 

теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел; Объяснение 

сохранения объёма твёрдых тел, текучести жидкости (в том числе, 

разницы в текучести для разных жидкостей), давления газа; 

Проведение опытов, демонстрирующих зависимость давления 

воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения,и их 

объяснение на основе атомно-молекулярного учения; 

Анализ практических ситуаций, связанных со свойствами газов, 
жидкостей и твёрдых тел; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 
работа; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://class- 

fizika.ru/ 

1.2 Тепловые процессы 21 2 5 27.09.2022 

20.12.2022 

Обоснование правил измерения температуры; 

Сравнение различных способов измерения и шкал температуры; 

Наблюдение и объяснение опытов, демонстрирующих изменение 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://www.fizika. 

ru/ 

Итого по разделу 28  

Раздел 2. Электрические и магнитные явления 

http://www.fizika/


2.1 Электрические заряды. 

Заряженные тела и их 

взаимодействие 

7   22.12.2022 

19.01.2023 

Наблюдение и проведение опытов по электризации тел при 

соприкосновении и индукцией; 

Наблюдение и объяснение взаимодействия одноимённо и 

разноимённо заряженных тел; 
Объяснение принципа действия электроскопа; 

Объяснение явлений электризации при соприкосновении тел и 

индукцией с использованием знаний о носителях электрических 

зарядов в веществе; 

Распознавание и объяснение явлений электризации в повседневной 

жизни; 

Наблюдение и объяснение опытов, иллюстрирующих закон 

сохранения электрического заряда; 

Наблюдение опытов по моделированию силовых линий 

электрического поля; 

Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 
Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://www.fizika. 

ru/ 

http://class- 

fizika.ru/ 

http://www.fizika/


2.2 Постоянный 

электрический ток 

20 1 7 24.01.2023 

06.04.2023 

Наблюдение различных видов действия электрического тока и 

обнаружение этих видов действия в повседневной жизни; 

Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока; 

Измерение силы тока амперметром; 
Измерение электрического напряжения вольтметром; 

Проведение и объяснение опытов, демонстрирующих зависимость 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала; 

Исследование зависимости силы тока, протекающего через 

резистор, от сопротивления резистора и напряжения на резисторе; 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов; 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов; 

Анализ ситуаций последовательного и параллельного соединения 

проводников в домашних электрических сетях; 
Решение задач с использованием закона Ома и формул расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников; 

Определение работы электрического тока, протекающего через 

резистор; 

Определение мощности электрического тока, выделяемой на 

резисторе; 

Исследование зависимости силы тока через лампочку от 

напряжения на ней; 

Определение КПД нагревателя; 

Исследование преобразования энергии при подъёме груза 
электродвигателем; 

Объяснение устройства и принципа действия домашних 

электронагревательных приборов; 

Объяснение причин короткого замыкания и принципа действия 

плавких предохранителей; 

Решение задач с использованием закона Джоуля—Ленца; Наблюдение 

возникновения электрического тока в жидкости; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 
работа; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://class- 

fizika.ru/ 



2.3 Магнитные явления 5 1  11.04.2023 

27.04.2023 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов; 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении; 

Проведение опытов по визуализации поля постоянных магнитов; 
Изучение явления намагничивания вещества; 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку; 

Проведение опытов, демонстрирующих зависимость силы 

взаимодействия катушки с током и магнита от силы и направления 

тока в катушке; 

Анализ ситуаций практического применения электромагнитов (в 

бытовых технических устройствах, промышленности, медицине); 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током; 

Изучение действия электродвигателя; 

Измерение КПД электродвигательной установки; 

Распознавание и анализ различных применений электродвигателей 

(транспорт, бытовые устройства и др.); 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 
работа; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://physics03.n 

arod.ru/ 

2.4 Электромагнитная ин 

дукция 

5 1(ВПР) 1 04.05.2023 

18.05.2023 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного 

тока; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https ://learningapp 

s.org/index.php?over

view&s=&cate 

gory=0&tool= 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ п/п Тема урока Количе

ство 
часов 

Электронный ресурс 

1.  Физика - наука о природе 1 https://rosuchebnik.ru/material/uro

k-po-teme-fizika-nauka-o-prirode-
fizicheskie-yavleniya-7412/ 

 

2.  Методы научного познания 1 https://videouroki.net/razrabotki/fiz

ika-i-metody-nauchnogo-
poznaniya.html 

 

3.  Физические величины, их единицы и 

приборы для измерения 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

602/main/ 
 

4.  Л/р №1 "Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора" 
 

1  

5.  Измерение физической величины.  

 

1 https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-

klass/nachalnye-svedeniia-

11860/fizicheskie-velichiny-
mezhdunarodnaia-sistema-edinitc-

11863 

 

6.  Л/р № 2 «Определение объема жидкости и  
твердого тела» 

1  

7.  Молекула – мельчайшая частица вещества 

Л/р № 3 «Оценка диаметра атома методом 
рядов( с использованием фотографий)» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

533/start/ 
https://infourok.ru/laboratornaya-

rabota-opredelenie-razmerov-

malih-tel-2990920.html 

 

8.  Движение частиц вещества. Связь скорости 

движения частиц с температурой. 

Броуновское движение. Диффузия 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

534/start/ 

 

9.  Взаимодействие частиц вещества 1 https://www.yaklass.by/p/fizika/7-
klass/stroenie-veshchestva-

2422/vzaimodeistvie-chastitc-

veshchestva-agregatnye-
sostoianiia-veshchestva-2429 

 

10.  Взаимосвязь между свойствами веществ в 

разных агрегатных состояниях и их атомно 
молекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды 

1 https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-

klass/stroenie-veshchestva-
11123/izmenenie-svoistv-

veshchestv-agregatnye-sostoianiia-

veshchestva-11335 
 

11.  Контрольная работа № 1 «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

532/start/ 

 

12.  Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

488/start/ 

 

13.  Скорость. Графическое представление 
движения 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
525/start/ 

 

https://rosuchebnik.ru/material/urok-po-teme-fizika-nauka-o-prirode-fizicheskie-yavleniya-7412/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-po-teme-fizika-nauka-o-prirode-fizicheskie-yavleniya-7412/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-po-teme-fizika-nauka-o-prirode-fizicheskie-yavleniya-7412/
https://videouroki.net/razrabotki/fizika-i-metody-nauchnogo-poznaniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/fizika-i-metody-nauchnogo-poznaniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/fizika-i-metody-nauchnogo-poznaniya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/main/
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/fizicheskie-velichiny-mezhdunarodnaia-sistema-edinitc-11863
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/fizicheskie-velichiny-mezhdunarodnaia-sistema-edinitc-11863
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/fizicheskie-velichiny-mezhdunarodnaia-sistema-edinitc-11863
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/fizicheskie-velichiny-mezhdunarodnaia-sistema-edinitc-11863
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/fizicheskie-velichiny-mezhdunarodnaia-sistema-edinitc-11863
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-opredelenie-razmerov-malih-tel-2990920.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-opredelenie-razmerov-malih-tel-2990920.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-opredelenie-razmerov-malih-tel-2990920.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1534/start/
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-2422/vzaimodeistvie-chastitc-veshchestva-agregatnye-sostoianiia-veshchestva-2429
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-2422/vzaimodeistvie-chastitc-veshchestva-agregatnye-sostoianiia-veshchestva-2429
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-2422/vzaimodeistvie-chastitc-veshchestva-agregatnye-sostoianiia-veshchestva-2429
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-2422/vzaimodeistvie-chastitc-veshchestva-agregatnye-sostoianiia-veshchestva-2429
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-2422/vzaimodeistvie-chastitc-veshchestva-agregatnye-sostoianiia-veshchestva-2429
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-11123/izmenenie-svoistv-veshchestv-agregatnye-sostoianiia-veshchestva-11335
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-11123/izmenenie-svoistv-veshchestv-agregatnye-sostoianiia-veshchestva-11335
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-11123/izmenenie-svoistv-veshchestv-agregatnye-sostoianiia-veshchestva-11335
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-11123/izmenenie-svoistv-veshchestv-agregatnye-sostoianiia-veshchestva-11335
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-11123/izmenenie-svoistv-veshchestv-agregatnye-sostoianiia-veshchestva-11335
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/


14.  Расчёт пути и времени движения. Л/р № 4 

«Определение средней скорости 

скольжения бруска или шарика по 
наклонной плоскости» 

1 https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-

klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-

tel-11864/skorost-neravnomernoe-
dvizhenie-sredniaia-skorost-11866 

 

15.  Явление инерции. Закон инерции 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
531/start/ 

 

16.  Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел 

1 https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-

klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-
tel-11864/vzaimodeistvie-tel-

massa-tela-izmerenie-massy-tela-

na-vesakh-11868 
 

17.  Масса как мера инертности тела .  1 https://www.yaklass.by/p/fizika/7-

klass/dvizhenie-i-sily-2617/massa-

tela-edinitcy-massy-
vzaimodeistvie-tel-izmerenie-

massy-tela-na-vesakh-2624 

 

18.  Плотность вещества. Расчет массы и 
объема тела по его плотности 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
601/start/ 

 

19.  Л/р № 5 «Определение плотности твердого 
тела» 

1  

20.  Решение задач по темам: «Механическое 

движение. Масса. Плотность вещества» 

1  

21.  Контрольная работа № 2 «Механическое 
движение. Плотность тела» 

1  

22.  Сила как характеристика взаимодействия 

тел 

1 https://www.yaklass.by/p/fizika/7-

klass/dvizhenie-i-sily-2617/sila-

sila-tiazhesti-2628/re-db5597d9-
aaec-42e5-987b-036999ec48e5 

 

23.  Явление тяготения. Сила тяжести  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

756/start/ 
 

24.  Сила упругости и закон Гука 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

600/start/ 
 

25.   Вес тела. Невесомость 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

599/start/ 

 

26.  Сила тяжести на других планетах. 

Физические характеристики планет 

1  

27.  Динамометр 1  

28.  Сложение сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая сил 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
973/start/ 

 

29.  Сила трения. Трение скольжения и трение 

покоя 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

536/start/ 
 

30.  Трение в природе и технике. 1  

31.  Обобщающий урок по теме: "Движение и 

взаимодействие тел" 

1  

32.  Контрольная работа № 3 «Взаимодействие 

тел» 

1  

33.  Давление. Способы уменьшения и 

увеличения давления 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

971/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

971/start/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-sily-2617/massa-tela-edinitcy-massy-vzaimodeistvie-tel-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-2624
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-sily-2617/massa-tela-edinitcy-massy-vzaimodeistvie-tel-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-2624
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-sily-2617/massa-tela-edinitcy-massy-vzaimodeistvie-tel-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-2624
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-sily-2617/massa-tela-edinitcy-massy-vzaimodeistvie-tel-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-2624
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-sily-2617/massa-tela-edinitcy-massy-vzaimodeistvie-tel-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-2624
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-sily-2617/sila-sila-tiazhesti-2628/re-db5597d9-aaec-42e5-987b-036999ec48e5
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-sily-2617/sila-sila-tiazhesti-2628/re-db5597d9-aaec-42e5-987b-036999ec48e5
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-sily-2617/sila-sila-tiazhesti-2628/re-db5597d9-aaec-42e5-987b-036999ec48e5
https://www.yaklass.by/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-sily-2617/sila-sila-tiazhesti-2628/re-db5597d9-aaec-42e5-987b-036999ec48e5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/


34.  Давление газа 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

598/start/ 

 

35.  Передача давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля 

 

1 https://skysmart.ru/articles/physics/

zakon-paskalya 

 

36.  Давление внутри жидкости 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
537/start/ 

 

37.  Зависимость давления жидкости от 
глубины погружения. Решение задач 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
970/start/ 

 

38.  Сообщающиеся сосуды 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

538/start/ 
 

39.  Манометры. Поршневой жидкостный 

насос. 

1  

40.  Гидравлические механизмы  https://infourok.ru/urok_v_7_klass
e_po_fizike_na_temu_gidravliches

kie_mashiny.-118027.htm 

 

41.  Вес воздуха и атмосферное давление. 

Причины существования воздушной 

оболочки Земли 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

535/start/ 

 

42.  Опыт Торричелли. Измерение 
атмосферного давления 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
535/start/ 

 

43.  Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

969/start/ 
 

44.  Обобщающий урок по темам: " Давление 
жидкости" и " Атмосферное 
давление" 

1  

45.  Контрольная работа № 4 
«Гидростатическое и атмосферное 

давление» 

1  

46.  Действие жидкости и газа на погружённое 

в них тело. Закон Архимеда 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

968/start/ 
 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-

klass/davlenie-tverdykh-tel-
zhidkostei-i-gazov-sila-davleniia-

11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-

v-zhidkosti-11889/re-a5c30e8e-

de94-4c2a-8892-dae12361cbb0 
 

47.  Выталкивающая (архимедова) сила. Л/р №  

6 «Определение выталкивающей силы, 
действующей на тело, погруженное в 

жидкость»  

1 https://externat.foxford.ru/polezno-

znat/wiki-fizika-sila-arhimeda 
 

48.  Решение задач по теме "Архимедова сила" 1 https://urok.1sept.ru/articles/57028

1 
 

49.  Условия плавания тел. Решение задач 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

966/main/ 

 

50.  Плавание судов. Воздухоплавание. 

Исследование морских глубин. Покорение 

горных вершин 

1 https://urok.1sept.ru/articles/66962

4 

 

51.  Обобщающий урок по теме "Давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов" 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/
https://skysmart.ru/articles/physics/zakon-paskalya
https://skysmart.ru/articles/physics/zakon-paskalya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/
https://infourok.ru/urok_v_7_klasse_po_fizike_na_temu_gidravlicheskie_mashiny.-118027.htm
https://infourok.ru/urok_v_7_klasse_po_fizike_na_temu_gidravlicheskie_mashiny.-118027.htm
https://infourok.ru/urok_v_7_klasse_po_fizike_na_temu_gidravlicheskie_mashiny.-118027.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2968/start/
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-sila-davleniia-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889/re-a5c30e8e-de94-4c2a-8892-dae12361cbb0
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-sila-davleniia-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889/re-a5c30e8e-de94-4c2a-8892-dae12361cbb0
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-sila-davleniia-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889/re-a5c30e8e-de94-4c2a-8892-dae12361cbb0
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-sila-davleniia-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889/re-a5c30e8e-de94-4c2a-8892-dae12361cbb0
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-sila-davleniia-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889/re-a5c30e8e-de94-4c2a-8892-dae12361cbb0
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-sila-davleniia-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889/re-a5c30e8e-de94-4c2a-8892-dae12361cbb0
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-fizika-sila-arhimeda
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-fizika-sila-arhimeda
https://urok.1sept.ru/articles/570281
https://urok.1sept.ru/articles/570281
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/main/
https://urok.1sept.ru/articles/669624
https://urok.1sept.ru/articles/669624


52.  Контрольная работа №5 по теме 

"Архимедова сила" 

  

53.  Механическая работа 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
965/start/ 

 

54.  Мощность 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

965/start/ 
 

55.  Л/Р №  7 «Определение работы силы 

трения при равномерном движении тела по 
горизонтальной поверхности» 

1  

56.  Простые механизмы: рычаг, блок, 

наклонная плоскость. Правило равновесия 

рычага.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

963/start/ 

 

57.  Момент силы 1  

58.  Рычаги в быту, природе и технике. Рычаги 

в теле человека. Л/р №  8 «Исследование 

условий равновесия рычага» 

1  

59.  Блоки. «Золотое правило» механики. КПД 

простых механизмов. Л/р №  9 «Измерение 

КПД наклонной плоскости» 

1 https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-

klass/poniatie-raboty-v-fizike-

moshchnost-energiia-
11875/podvizhnye-i-

nepodvizhnye-bloki-11879 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-

klass/poniatie-raboty-v-fizike-
moshchnost-energiia-

11875/poleznaia-rabota-

koeffitcient-poleznogo-deistviia-
11880 

 

60.  Кинетическая и потенциальная энергия 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

597/start/ 
 

61.  Превращение одного вида механической 

энергии в другой.  

1  

62.  Закон сохранения и изменения энергии в 
механике 

1  

63.  Энергия движущейся воды и ветра. 

Повторение и обобщение темы: Работа, 
мощность, энергия 

1  

64.  Контрольная работа № 6 «Работа. 

Мощность. Энергия» 

1  

65.  Повторение и обобщение содержания курса 
физики 7 класса. Темы "Равномерное 

движение. Плотность вещества. Силы в 

природе" 

  

66.  Повторение и обобщение содержания курса 
физики 7 класса. Темы "Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов. Плавание тел" 

1  

67.  Повторение и обобщение содержания курса 

физики 7 класса. Темы "Работа, мощность, 
энергия"  

1  

68.  Итоговая контрольная работа по курсу 

физики 7 класса. или ВПР 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

125/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/podvizhnye-i-nepodvizhnye-bloki-11879
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/podvizhnye-i-nepodvizhnye-bloki-11879
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/podvizhnye-i-nepodvizhnye-bloki-11879
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/podvizhnye-i-nepodvizhnye-bloki-11879
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/podvizhnye-i-nepodvizhnye-bloki-11879
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/poleznaia-rabota-koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/poleznaia-rabota-koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/poleznaia-rabota-koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/poleznaia-rabota-koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/poleznaia-rabota-koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/poleznaia-rabota-koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3125/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3125/start/


8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории строения вещества.  

1 0 0  Устный 

опрос; 

2. Масса и размеры атомов и 

молекул 

1 0 0  Устный 

опрос; 

3. Модели твёрдого, жидкого и 

газообразного состояний 

вещества 

1 0 0  Устный 

опрос; 

4. Кристаллические и аморфные 

твёрдые тела 

1 0 0  Устный 

опрос; 

5. Смачивание и капиллярные 

явления. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

6. Тепловое расширение и 

сжатие 

1 0 0  Устный 

опрос; 

7. Входное диагностическое 

тестирование 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

8. Температура. Внутренняя 

энергия 

1 0 0  Устный 

опрос; 

9. Способы изменения 

внутренней энергии 

1 0 0  Устный 

опрос; 

10. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, 

излучение 

1 0 0  Устный 

опрос; 

11. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества 

1 0 0  Устный 

опрос; 

12. Решение задач, 

связанных с 

вычислением 

количества теплоты и 

теплоёмкости при 

теплообмене 

1 0 0  Устный 

опрос; 

13. Лабораторная работа №1 

«Исследование явления 

теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды» 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



лабораторна

я работа; 

14. Л/Р № 2 «Определение 

количества теплоты, 

полученного водой при 

теплообмене с нагретым  

металлическим 

цилиндром» 

1 0 1  лабораторная 

работа; 

15. Лабораторная работа №3 

«Определение удельной 

теплоемкости вещества» 

1 0 1  лабораторная 

работа; 

16. Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания 

1 0 0  Устный 

опрос; 

17. Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

1 0 0  Устный 

опрос; 

18. Контрольная работа №1 по 

теме «Тепловые явления» 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

19. Плавление и отвердевание 

кристаллических веществ 

1 0 0  Устный 

опрос; 

20. Удельная теплота плавления 

Л/р № 4 «Определение 

удельной теплоты плавления 

льда» 

1 0 0  Устный 

опрос; 

лаборат

орная 

работа; 

21. Решение задач на плавление и 

отвердевание 

кристаллических веществ 

1 0 0  Устный 

опрос; 

22. Парообразование и 

конденсация. Испарение 

1 0 0  Устный 

опрос; 

23. Кипение. Удельная теплота 

парообразования 

1 0 0  Устный 

опрос; 

24. Решение задач. Теплообмен 

и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



25. Влажность воздуха. 

Лабораторная работа №5 

«Определение относительной 

влажности воздуха» 

1 0 1  лабораторная 

работа; 

26. Принципы работы тепловых 

двигателей 

1 0 0  Устный 

опрос; 

27. КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды 

1 0 0  Устный 

опрос; 

28. Контрольная работа №2 по 

теме «Изменения 

агрегатного состояния» 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

29. Электризация тел. 

Взаимодействие заряженных 

тел 

1 0 0  Устный 

опрос; 

30. Закон Кулона 1 0 0  Устный 

опрос; 

31. Электрическое поле 1 0 0  Устный 

опрос; 

32. Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

Носители электрических 

зарядов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

33. Строение атома 1 0 0  Устный 

опрос; 

34. Проводники и диэлектрики 1 0 0  Устный 

опрос; 

35. Самостоятельная работа по 

теме «Электрические заряды. 

Заряженные тела и их 

взаимодействие» 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

36. Электрический ток. 

Источники постоянного тока 

1 0 0  Устный 

опрос; 

37. Электрическая цепь 1 0 0  Устный 

опрос; 

38. Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока 

1 0 0  Устный 

опрос; 

39. Сила тока 1 0 0  Устный 

опрос; 



40. Лабораторная работа № 6 по 

теме «Сборка и проверка 

работы электрической цепи 

постоянного тока» 

1 0 1  лабораторная 

работа; 

41. Электрическое напряжение 1 0 0  Устный 

опрос; 

42. Лабораторная работа №7 

«Измерение и регулирование 

напряжения» 

1 0 1  лабораторная 

работа; 

43. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление 

1 0 0  Устный 

опрос; 

44. Закон Ома для участка цепи 1 0 0  Устный 

опрос; 

45. Решение задач на расчет 

сопротивления проводника 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

46. Лабораторная работа №8 

«Измерение и регулирование 

силы тока» 

1 0 1  лабораторная 

работа; 

47. Лабораторная работа № 9 

«Исследование зависимости 

силы тока, идущего через 

резистор, от сопротивления 

резистора и напряжения на 

резисторе» 

1 0 1  лабораторная 

работа; 

48. Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников 

1 0 0  Устный 

опрос; 

49. Л/р № 10 «Проверка правила 

сложения напряжений при 

последовательном  соединении 

двух резисторов» 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

лабораторна

я работа; 

50. Л/р № 11 «Проверка правила 

для силы тока при 

параллельном соединении двух 

резисторов» 

1 0 0  Устный 

опрос; 

лаборат

орная 

работа; 



51. Работа и мощность 

электрического тока 

1 0 1  Устный 

опрос; 

52. Закон Джоуля - Ленца 1 0 0  Устный 

опрос; 

53. Электрические цепи и 

потребители электрической 

энергии в быту. Короткое 

замыкание 

1 0 0  Устный 

опрос; 

54. Л/р № 12 «Определение 

работы и мощности   

электрического тока на 

резисторе» 

1 0 0  лабораторна

я    работа; 

55. Контрольная работа 

№ 3 «Электрические 

явления» 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

56. Магнитное поле 

электрического тока. Опыт 

Эрстеда 

1 0 0  Устный 

опрос; 

57. Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты. 

Применение электромагнитов. 

 

1 0 0  Устный 

опрос; 

58. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли и 

его роль для жизни на 

Земле 

1 0 1  Устный 

опрос; 

59. Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель 

постоянного тока 

1 0 0  Устный 

опрос; 

60. Контрольная работа № 4 

«Магнитные явления» 
1 0 1  Контрольная 

работа; 

61. Опыты Фарадея. Явление 

электромагнитной 

индукции 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

62. Правило Ленца 1 0 0  Устный 

опрос; 



63. Электрогенератор. Способы 

получения электрической 

энергии 

1 0 0  Устный 

опрос; 

64. Л/р № 13 «Исследование 

явления электромагнитной 

индукции» 

1 0 0  лаборат

орная 

работа; 

65. Всероссийская проверочная 

работа 
1 0 0  Контро

льная 

работа; 

66. Повторение темы «Тепловые 

процессы» 

1 0 0  Устный 

опрос; 

67. Повторение темы 

«Постоянный электрический 

ток» 

1 0 0  Устный 

опрос; 

68. Повторение темы 

 «Магнитные       явления» 

1 0 0  Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 3 10  

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

7 КЛАСС 

1. Перышкин, А. В. Физика. 7 кл. : учеб.дляобщеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин. _ М. : 

Дрофа. 2017. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Лукашик В.И. сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, 

Е.В. Иванова. - М.: Просвещение, 2010. 
2. Марон, А. Е. Физика. 7 кл.: дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М.: Дрофа. 2010. 

3. Марон, А. Е. Физика. 7 кл.: тренировочные задания; Задания для самоконтроля; Самостоятельные работы и 

др. Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. - М.: Дрофа. 2010. 
4. Физика: дидактические материалы для 7,8,9 классов / А.Е. Марон - Дрофа, 2007. 

 

8 КЛАСС 
1. Физика 8 класс/Перышкин А.В., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Лукашик В.И. сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. 
- М.: Просвещение, 2010. 

2. Марон, А. Е. Физика. 8 кл.: дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М.: Дрофа. 2010. 

3. Марон, А. Е. Физика. 8 кл.: тренировочные задания; Задания для самоконтроля; Самостоятельные работы и др. Учебно - 

методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. - М.: Дрофа. 2010. 

4. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. Учебное пособие для учащихся. М. Просвещение, 1989. 
5. Физика: дидактические материалы для 7,8,9 классов / А.Е. Марон - Дрофа, 2007. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

7 КЛАСС 

8 КЛАСС 
 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

http://elkin52.narod.ru/ 

http: //class -fizika.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

http: //www .fizika.ru/ 

http://physics03.narod.r/ 

http://planirovanie7-9.narod.ru/olderfiles/1/index.htm 

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= 

 

https://resh.edu.ru/
http://physics03.narod.r/
http://planirovanie7-9.narod.ru/olderfiles/1/index.htm
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 7 класс 

№ 

п/п 

Названиеприбора Кол- 

во 

набо 
ров 

Кол- 

во 

пред 
метов 

 

Комплект посуды и оборудования для ученических опытов 
  

1 Штатив лабораторный  2 2 

12 Колба коническая 2 1 

15 Мерный цилиндр (пластиковый) 2 1 

16 Воронка стеклянная (малая) 2 1 

17 Стакан стеклянный 2 1 

3 Манометр жидкостной демонстрационный 1 1 

4 Насос вакуумный  1 1 

5 Тарелка вакуумная  1 1 

6 Ведерко Архимеда 1 
 

7 Огниво воздушное 1 
 

8 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 
 

9 Магдебургские полушария 1 
 

10 Набор тел равного объема 1 
 

11 Набор тел равной массы 1 
 

12 Сосуды сообщающиеся 1 
 

13 ШарПаскаля 1 

 
1 

15 Цилиндры свинцовые со стругом Количество одинаковых цилиндров 1 2 
 

Струг 
 

1 
 

Направляющаятрубка 
 

1 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

№ 
п/п 

Названиеприбора 

Кол-во 
наборов 

Кол-во 

предме
тов 

1 Штативлабораторный с держателями 4 4 
 

Весыэлектронные 
 

 

Мензурка с пределом измерения 250 мл 
 

 

Динамометр 1 Н 
 

 

Динамометр 5 Н 
 

 

Цилиндрстальной 
 

 

Цилиндралюминиевый 
 

 

Цилиндралюминиевый 
 

 

Цилиндр пластиковый (для измерения силы Архимеда), 
 

 

Пружина 40 Н/м 
 

 

Пружина 10 Н/м1 
 

 

Грузыпо 100 г 6 
 

Мернаялента 
 

 

Линейка 
 

 

Транспортир 
 

 

Брусок с крючком и нитью 
 

 

Направляющая 
 

 

Секундомерэлектронный с датчиком 
 

 

Направляющаясошкалой 
 

 

Брусок деревянный с пусковым магнитом 
 

 

Нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения 

длины нити 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рычаг  



 

Блок подвижный  
 

Блок неподвижный  
 

Лабораторный набор «гидростатика, плавание тел»- 13 
 

Лабораторный набор «механика»- 13 
 

Комплект тележек легкоподвижных 1 
 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 8 класс 

 

№ Название прибора Кол- Кол- 

п/п  во во 
  

набо пред 
  ров метов 
 Комплект посуды и оборудования для ученических опытов   

1 Штатив лабораторный химических 2 2 

2 Набор чашек Петри:  3 

3 Набор инструментов препаровальных:  1 
 Ножницы  1 
 Препаровальная игла прямая  1 
 Препаровальная игла изогнутая  1 
 Ложка для сжигания веществ  1 
 Скальпель  1 
 Пинцет  1 

4 Ступка фарфоровая с пестиком 2 1 

5 Набор банок для хранения твердых реактивов 2 6 

6 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов. 2 6 

7 Набор пробирок (ПХ-14 2 10 
 ПХ-16 2 10 

8 Прибор для получения газов 2 1 

9 Спиртовка 2 1 

10 Горючее для спиртовок 2 1 

11 Фильтровальная бумага 2 50 

12 Колба коническая 2 1 

13 Палочка стеклянная (с резиновым наконечником) 2 1 

14 Чашечка для выпаривания (выпарительная чашечка) 2 1 

15 Мерный цилиндр (пластиковый) 2 1 

16 Воронка стеклянная (малая) 2 1 

17 Стакан стеклянный 2 1 

18 Газоотводная трубка 2 1 

 Набор по закреплению изучаемых тем по 4- предметным областям основного 
общего образования (Оборудование для демонстрационных опытов (физика)) 

  

 Штатив демонстрационный 

опора штатива скрепляемая с прижимным винтом 
1 2 

2 Столик подъемный 1 1 

3 Источник постоянного и переменного напряжения 1 1 

4 Манометр жидкостной демонстрационный 1 1 

5 Огниво воздушное 1  

6 Шар с кольцом 1  

7 Прибор Ленца Стойка с коромыслом 1 1 

8 Магнит дугообразный 1  

9 Магнит полосовой демонстрационный (пара) 1  

10 Стрелки магнитные на штативах 2  

11 Набор демонстрационный "Электростатика" электроскопы 2 шт 1 2 

 султан  1 

 палочка стеклянная  1 

 палочка эбонитовая  1 

 штативы изолирующие  2 

12 Машина электрофорная 1  

13 Комплект проводов Длина 500 мм  4 

 Длина 250 мм  4 

 Длина 100 мм  8 



    

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

№ 

п/п 

Название прибора Кол-во 

наборов 

Кол-во 

предметов 

Характеристики 

1 
Штатив лабораторный с держателями 

4 4  

 

Весы электронные 
  

 

Калориметр 
  

 

Термометр 
  

 

Батарейный блок с возможностью 

регулировки выходного напряжения 

  

 

Вольтметр двухпредельный (ЗВ, 6В) 
  

 

Амперметр двухпредельный (О,5А, ЗА) 
  

 

Резистор 4,7 Ом 
  

 

Резистор 5,7 Ом 
  

 

Лампочка (4,8 В 0,5 А) 
  

 

Переменный резистор (реостат), 
 

10 Ом 
 

Соединительные провода 20 шт 
 

 

Ключ 
  

 

Набор проволочных резисторов 
  

 

Катушка моток 
  

 

Блок диодов 
  

 

Блок конденсаторов 
  

 

Компас 
  

 

Магнит 
  

 

Электромагнит 
  

 Опилки железные в банке   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать 

значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 



с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий 

от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой 

вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являются: 

— продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

— подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира; 

— формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах — арифметическая и геометрическая, 

которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит 

знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной 

техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной 

культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов 

вычислений. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда 

происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит 

совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных 

алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов 

решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могут 

рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и 



отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит на 

основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся 

практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении 

арифметических действий. 

При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются арифметические приёмы 

решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5-6 классах, 

рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся 

с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 

представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих 

утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в 

качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5-6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 

изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 

наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, 

опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на 

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения 

наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который 

включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из 

алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 учебных часов в 

неделю, в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

5 КЛАСС 
 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, 

сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение 

натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, 

обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения 

неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные числа, 

разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление 

с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби 

и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой 

прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округление десятичных дробей. 
 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение 

задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, 

метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на 



клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и 

клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь 

прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение 

простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников 

(из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы 

измерения объёма. 

 
6 КЛАСС 

 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок 

действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание 

дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как 

результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса 

и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических 

действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение 

неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, 

объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Решение задач, содержащих зависимости, связывающих 

величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, 

объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между 



единицами измерения каждой величины. Решение задач, связанных с отношением, 

пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты. Оценка и 

прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию 

задачи. Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. Взаимное расположение двух 

прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: 

между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. 

Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение 

геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, 

транспортира. Построения на клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на 

квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга. Симметрия: 

центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, 

шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра 

и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.). Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

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

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 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 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

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 несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

— обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

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 несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 



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 учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

— 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. 

Сотрудничество: 

— 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 мнениями, мозговые штурмы и др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

— 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: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными 

и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 



заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления 

площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 
 

6 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа 

одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и 

целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; 

выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа 

точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб 

числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 
 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать три 

основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 



Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 
 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, 

пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, 

развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 

выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными 

единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 
 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

все

го 

контрольные 

работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

1

.

1
. 

Десятичная система счисления. Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0 
    

1

.

2

. 

Натуральные числа на координатной прямой. Сравнение, округление натуральных чисел 
    

1

.

3

. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства нуля при сложении и умножении, свойства единицы при умножении. 

Решение текстовых зада 

    

1

.

4

. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения. Решение текстовых задач 

    

1

.

5

. 

Делители и кратные числа, разложение числа на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 

Деление с остатком. Решение текстовых задач 

    

1

.

6

. 

Степень с натуральным показателем. Решение текстовых задач 
    

1

.

7

. 

Числовые выражения; порядок действий. Решение текстовых задач 
    

Итого по разделу: 43 
   

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

2

.
1

. 

Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная. Измерение длины отрезка, метрические единицы длины 
    

2

.

2

. 

Окружность и круг. Практическая работа «Построение узора из окружностей» 
    

2

.

3

. 

Угол. Прямой, острый, тупой и развернутый углы. Измерение углов. Практическая работа «Построение углов» 
    

Итого по разделу: 12 
   



Раздел 3. Обыкновенные дроби 

3

.

1

. 

Дробь. Правильные и неправильные дроби. Основное свойство дроби 
    

3

.

2

. 

Сравнение дробей 
    

3

.

3

. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Смешанная дробь. Решение текстовых задач, содержащих дроби 
    

3

.

4

. 

Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимно-обратные дроби. Решение текстовых задач, содержащих дроби 
    

3

.

5

. 

Основные задачи на дроби 
    

3

.

6

. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений 
    



Итого по разделу: 48 
   

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 

4

.

1

. 

Многоугольники. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Практическая работа «Построение прямоугольника с заданными 

сторонами на нелинованной бумаге» 

    

4

.

2

. 

Треугольник     

4

.
3

. 

Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, единицы площади. Периметр 

многоугольника 

    

Итого по разделу: 10 
   

Раздел 5. Десятичные дроби 

5

.

1

. 

Десятичная запись дробей. 
    

5

.

2

. 

Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных дробей 
    

5

.

3

. 

Действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби 
    

Итого по разделу: 38    

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве 

6

.

1

. 

Многогранники. Изображение многогранников. Модели пространственных тел     

6

.
2

. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Развёртки куба и параллелепипеда. Практическая работа «Развёртка куба».     

6

.

3

. 

Объём куба, прямоугольного параллелепипеда 
    

Итого по разделу: 9 
   

Раздел 7. Повторение и обобщение 
 

7

.

1

. 

Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний 
    

Итого по разделу: 10 
   



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17

0 

17 
  

 

6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата 

изучения 
Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контроль

ные 

работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

1.1. Арифметические действия с 
многозначными натуральными числами. 

5 
   

Выполнять арифметические действия 
с многозначными натуральными 
числами, вычислять значения 
выражений, содержащих степени.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7725/start/233983/  

1.2. 
  

Числовые выражения, порядок действий, 
использование скобок. 

5 
   

Находить значения числовых 
выражений со скобками и без скобок; 
Использовать при вычислениях 
переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство 
умножения относительно сложения, 
свойства арифметических действий.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7767/start/234541/  

1.3. Округление натуральных чисел. 2 
   

Выполнять прикидку и оценку 
значений числовых выражений, 
применять приёмы проверки 
результата.  

Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/zk1PuNlZHz
Y  

1.4. Делители и кратные числа; наибольший 
общий делитель и наименьшее общее 
кратное 

6 1(входной 
контроль) 

  
Формулировать определения делителя 
и кратного, наибольшего общего 
делителя и наименьшего общего 
кратного, использовать эти понятия 
при решении задач.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7748/start/233487/ 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7747/start/233735/ 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7746/start/234262/ 

 
https://youtu.be/Ptsf_NEhLBI
?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlB
SDp6M7Wgsso5ATMY 
  

1.5. Простые и составные числа. 2 
   

Формулировать определения простого 
и составного чисел; Распознавать 
простые и составные числа. 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7749/start/313626/  
 
https://youtu.be/XUHxKJzpqx
E?list=PLqLUcfaoO1mwf8Bl

BSDp6M7Wgsso5ATMY  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/
https://youtu.be/zk1PuNlZHzY
https://youtu.be/zk1PuNlZHzY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/start/233487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/start/233487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/start/233735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/start/233735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/start/234262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/start/234262/
https://youtu.be/Ptsf_NEhLBI?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY
https://youtu.be/Ptsf_NEhLBI?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY
https://youtu.be/Ptsf_NEhLBI?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626/
https://youtu.be/XUHxKJzpqxE?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY
https://youtu.be/XUHxKJzpqxE?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY
https://youtu.be/XUHxKJzpqxE?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY


1.6. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 6 
   

Формулировать и применять признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7750/start/325275/  
 
https://youtu.be/L1lExRwlEQ
8?list=PLqLUcfaoO1mwf8Bl
BSDp6M7Wgsso5ATMY  

1.7. Разложение числа на 
простые множители. 

3 
   

Применять алгоритмы вычисления 
наибольшего общего делителя и 
наименьшего общего кратного двух 

чисел, алгоритм разложения числа на 
простые множители.  

Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/D05NIL64W
HQ?list=PLqLUcfaoO1mwf8
BlBSDp6M7Wgsso5ATMY  

1.8. Делимость суммы и произведения. 3 
  

  Исследовать свойства делимости 
суммы и произведения чисел.  

Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/gOId8t7Cass 
 
https://youtu.be/MGHQPlCeO
do  

1.9 Деление с остатком. 2 
   

Выполнять прикидку и оценку 
значений числовых выражений, 
применять приёмы проверки 
результата.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7709/start/325151/  

1.10 Решение текстовых задач 4 1 
  

Решать текстовые задачи, 
включающие понятия делимости, 
арифметическим способом, 
использовать перебор всех возможных 
вариантов.  

Контрольная 
работа;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7711/start/311996/  

Итого по разделу 38  2   

Раздел 2. Наглядная геометрия. Прямые на плоскости.   

2.1. Перпендикулярные прямые. 
  

2 
   

Распознавать на чертежах, рисунках 
случаи взаимного расположения двух 
прямых.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7288/start/250072/ 
https://youtu.be/LKGNpj8QL
X8 
https://youtu.be/1BjMs3AXdf
4?list=PLCRqj4jDCIYkfguw
XelV8j2PNZwHuV4uW  

2.2. Параллельные прямые. 2 
   

Распознавать на чертежах, рисунках 
случаи взаимного расположения двух 

прямых.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7299/start/296526/ 

 
https://youtu.be/aldf52ocvTI 
 
https://youtu.be/ymabjmIeE6
Q?list=PLCRqj4jDCIYkfguw
XelV8j2PNZwHuV4uW  

2.3. Расстояние между двумя точками, от 
точки до прямой, длина пути на 

2 
   

Находить расстояние между двумя 
точками, от точки до прямой, длину 

Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/GLmU9DFF
C5M 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275/
https://youtu.be/L1lExRwlEQ8?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY
https://youtu.be/L1lExRwlEQ8?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY
https://youtu.be/L1lExRwlEQ8?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY
https://youtu.be/D05NIL64WHQ?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY
https://youtu.be/D05NIL64WHQ?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY
https://youtu.be/D05NIL64WHQ?list=PLqLUcfaoO1mwf8BlBSDp6M7Wgsso5ATMY
https://youtu.be/gOId8t7Cass
https://youtu.be/MGHQPlCeOdo
https://youtu.be/MGHQPlCeOdo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/325151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/325151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/start/250072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/start/250072/
https://youtu.be/LKGNpj8QLX8
https://youtu.be/LKGNpj8QLX8
https://youtu.be/1BjMs3AXdf4?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/1BjMs3AXdf4?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/1BjMs3AXdf4?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/start/296526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/start/296526/
https://youtu.be/aldf52ocvTI
https://youtu.be/ymabjmIeE6Q?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/ymabjmIeE6Q?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/ymabjmIeE6Q?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/GLmU9DFFC5M
https://youtu.be/GLmU9DFFC5M


квадратной сетке. пути на квадратной сетке, в том числе 
используя цифровые ресурсы;  

 
https://youtu.be/KSsBFz9Sya
Y  

2.4. Примеры прямых в пространстве 1 
   

Приводить примеры параллельности и 
перпендикулярности прямых в 
пространстве.;  

Письменный 
контроль;  

https://urok.1sept.ru/articles/6
01085  

2.5. Окружность и круг 1 
   

Распознавать на чертежах, рисунках, 
описывать, используя терминологию, и 
изображать с помощью чертёжных 
инструментов:  окружность и круг. 
Использовать линейку и транспортир как 
инструменты для построения и 
измерения: строить окружность 
заданного радиуса.  

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7736/start/312523/  

2.6. Практическая работа «Построение узора 
из окружностей 

1 
 

1 
 

Изображать конфигурации 
геометрических фигур из  окружностей, 
их частей на нелинованной и 
клетчатой бумаге; предлагать, 
описывать и обсуждать способы, 
алгоритмы построения. 

Практическа
я работа 

https://infourok.ru/praktichesk
oe-zanyatie-lovkiy-cirkul-ili-
lyubov-k-okruzhnostyam-
3235073.html  

2.7. Длина окружности  1 
   

Находить длину окружности Письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6913/start/274297/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/952/ 
 
https://youtu.be/mJplPQ1J_58 
  

Итого по разделу 10                      1   

Раздел 3. Дроби   

3.1. Обыкновенная дробь, основное свойство 
дроби, сокращение дробей. 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  
  Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 
обыкновенной дроби; использовать 
основное свойство дроби для сокращения 
дробей и при- ведения дроби к новому 
знаменателю. 
 
  

Контрольная 
работа; 
 

 
 
 
 
 
  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/705/ 
 

https://uchi.ru/catalog/math/5-
klass/lesson-
1951?_ga=2.179476769.4235
15797.1649223608-
1748038554.1583150694 

3.2. Сравнение и упорядочивание дробей. 4 
   

Сравнивать и упорядочивать дроби, 
выбирать способ сравнения дробей.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/708/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/less

https://youtu.be/KSsBFz9SyaY
https://youtu.be/KSsBFz9SyaY
https://urok.1sept.ru/articles/601085
https://urok.1sept.ru/articles/601085
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-lovkiy-cirkul-ili-lyubov-k-okruzhnostyam-3235073.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-lovkiy-cirkul-ili-lyubov-k-okruzhnostyam-3235073.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-lovkiy-cirkul-ili-lyubov-k-okruzhnostyam-3235073.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-lovkiy-cirkul-ili-lyubov-k-okruzhnostyam-3235073.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/start/274297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/start/274297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/952/
https://youtu.be/mJplPQ1J_58
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/
https://uchi.ru/catalog/math/5-klass/lesson-1951?_ga=2.179476769.423515797.1649223608-1748038554.1583150694
https://uchi.ru/catalog/math/5-klass/lesson-1951?_ga=2.179476769.423515797.1649223608-1748038554.1583150694
https://uchi.ru/catalog/math/5-klass/lesson-1951?_ga=2.179476769.423515797.1649223608-1748038554.1583150694
https://uchi.ru/catalog/math/5-klass/lesson-1951?_ga=2.179476769.423515797.1649223608-1748038554.1583150694
https://uchi.ru/catalog/math/5-klass/lesson-1951?_ga=2.179476769.423515797.1649223608-1748038554.1583150694
https://resh.edu.ru/subject/lesson/708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/16/


on/16/  

3.3. Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 

4 1 
  

Выполнять арифметические действия с 
обыкновенными дробями; применять 
свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений.  

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/725/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6890/train/237654/  

3.4. Умножение обыкновенных дробей 4 
   

Выполнять арифметические действия 
с обыкновенными дробями; применять 
свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений 

 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6883/start/237858/  

3.5. Нахождение дроби от числа 3 
   

Решать текстовые задачи, содержащие 
дробные данные, и задачи на 
нахождение части целого  

Письменный 
контроль; 

https://youtu.be/NwDnGnUy9
6o?list=PLqLUcfaoO1mwf8B
lBSDp6M7Wgsso5ATMY 
 

https://youtu.be/wb5AZMPDt
K8  

3.6. Взаимно-обратные дроби 1 
   

Применять свойства арифметических 
действий для рационализации 
вычислений 

 
https://youtu.be/hTlCJDnHsR
Y  

3.7. Деление дробей 4 
   

Выполнять арифметические действия 
с обыкновенными дробями; применять 

свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6882/start/235626/  

3.8. Нахождение числа по значению дроби 3 1 
  

Решать текстовые задачи, содержащие 
дробные данные, и задачи на 
нахождение части целого и целого по 
его части; выявлять их сходства и 
различия. 

Письменный 
контроль; 

https://youtu.be/EKSi6GuBaU
U 
 
https://youtu.be/lccuwuEx7tY  

3.9. Десятичные дроби и метрическая 
система мер. 

2 
   

Представлять десятичные дроби в 
виде обыкновенных дробей и 
обыкновенные в виде десятичных, 
использовать эквивалентные 
представления дробных чисел при их 
сравнении, при вычислениях.  

Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/2ANnoYbgM
90 
 
 
https://youtu.be/PWkTwWhn
LYs  

3.10. Арифметические действия с 
обыкновенными и десятичными 

дробями. 

4 
   

Выполнять арифметические действия 
с обыкновенными и десятичными 

дробями.  

Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/j_FDQWpHr3
o  

3.11. Отношение. 2 
   

Составлять отношения, находить 
отношение величин;  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6844/start/235843/ 

 
https://youtu.be/zHdsvE71sNk
?list=PLCRqj4jDCIYkfguwX
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elV8j2PNZwHuV4uW  

3.12. Деление в данном отношении. 2 
   

Находить отношение величин, делить 
величину в данном отношении.   

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6842/start/235812/ 
 
https://youtu.be/Wcg_0Cf7r9
U?list=PLCRqj4jDCIYkfguw
XelV8j2PNZwHuV4uW  

3.13. Масштаб, пропорция. 4 1 
  

Составлять отношения и пропорции, 
интерпретировать масштаб как 
отношение величин, находить 
масштаб плана, карты и вычислять 

расстояния, используя масштаб;  

Письменный 
контроль; 
контрольная 
работа 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6843/start/237238/ 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6841/start/315181/ 
 
https://youtu.be/vfQ75LyKm
OA?list=PLCRqj4jDCIYkfgu
wXelV8j2PNZwHuV4uW  

3.14. Понятие процента. 1 
   

Объяснять, что такое процент, 
употреблять обороты речи со словом 
«процент».  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6846/start/237176/  

3.15. Вычисление процента от величины и 
величины по её проценту. 

6 
  

  Вычислять процент от числа и число 
по его проценту;  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6847/start/237920/  

3.16. Решение текстовых задач, содержащих 
дроби и проценты. 

6 1 
  

Решать задачи на части, проценты, 
пропорции, на нахождение дроби 
(процента) от величины и величины 
по её дроби (проценту), дроби 
(процента), который составляет одна 

величина от другой.  

Контрольная 
работа;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6848/start/315212/ 
 
 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/6839/start/237145/  

3.17. Практическая работа «Отношение длины 

окружности к её диаметру» 

1 
 

1 
 

Находить экспериментальным путём 

отношение длины окружности к её 
диаметру.  

Практическа

я работа;  

https://infourok.ru/praktichesk

aya__rabota_po_matematike_
na_temu_dlina_okruzhnosti_6
_klass-148314.htm 
 
https://infourok.ru/praktichesk
aya-rabota-po-teme-
okruzhnost-dlina-kruga-klass-
3575272.html  

Итого по разделу: 55  4 1     

Раздел 4. Наглядная геометрия. Симметрия   

4.1. Осевая симметрия. 
  

1 
   

Распознавать на чертежах и 
изображениях, изображать от руки, 
строить с помощью инструментов 
фигуру (отрезок, ломаную, 

Устный 
опрос;  

https://youtu.be/_MiOQHTmj
_I?list=PLCRqj4jDCIYkfguw
XelV8j2PNZwHuV4uW  

https://youtu.be/zHdsvE71sNk?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6842/start/235812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6842/start/235812/
https://youtu.be/Wcg_0Cf7r9U?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/Wcg_0Cf7r9U?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/Wcg_0Cf7r9U?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6843/start/237238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6843/start/237238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/start/315181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/start/315181/
https://youtu.be/vfQ75LyKmOA?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/vfQ75LyKmOA?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/vfQ75LyKmOA?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6847/start/237920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6847/start/237920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6848/start/315212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6848/start/315212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6839/start/237145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6839/start/237145/
https://infourok.ru/prakticheskaya__rabota_po_matematike_na_temu_dlina_okruzhnosti_6_klass-148314.htm
https://infourok.ru/prakticheskaya__rabota_po_matematike_na_temu_dlina_okruzhnosti_6_klass-148314.htm
https://infourok.ru/prakticheskaya__rabota_po_matematike_na_temu_dlina_okruzhnosti_6_klass-148314.htm
https://infourok.ru/prakticheskaya__rabota_po_matematike_na_temu_dlina_okruzhnosti_6_klass-148314.htm
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-teme-okruzhnost-dlina-kruga-klass-3575272.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-teme-okruzhnost-dlina-kruga-klass-3575272.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-teme-okruzhnost-dlina-kruga-klass-3575272.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-teme-okruzhnost-dlina-kruga-klass-3575272.html
https://youtu.be/_MiOQHTmj_I?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/_MiOQHTmj_I?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/_MiOQHTmj_I?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW


треугольник, прямоугольник, 
окружность), симметричную данной 
относительно прямой.  

4.2. Центральная симметрия. 1 
   

Распознавать на чертежах и 
изображениях, изображать от руки, 
строить с помощью инструментов 
фигуру (отрезок, ломаную, 
треугольник, прямоугольник, 
окружность), симметричную данной 

относительно точки.  

Устный 
опрос;  

https://youtu.be/FZrnX2RE8g
g  

4.3. Построение симметричных фигур. 2 
  

  Распознавать на чертежах и 

изображениях, изображать от руки, 
строить с помощью инструментов 
фигуру (отрезок, ломаную, 
треугольник, прямоугольник, 
окружность), симметричную данной 
относительно прямой, точки.  

Письменный 

контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1392/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/1120/  

4.4. Практическая работа «Осевая 
симметрия». 

1 
 

1 
 

Исследовать свойства изученных 
фигур, связанные с симметрией, 
используя эксперимент, наблюдение, 
моделирование.  

Практическа
я работа;  

https://youtu.be/_59WQeJXw
L0?list=PLCRqj4jDCIYkfgu
wXelV8j2PNZwHuV4uW  

4.5. Симметрия в пространстве 1 
   

Находить примеры симметрии в 
окружающем мире.  

Устный 
опрос;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/983/ 
 
https://multiurok.ru/files/simm

etriia-v-prostranstve.html  

Итого по разделу: 6    1    

Раздел 5. Выражения с буквами   

5.1. Применение букв для записи 
математических выражений и 
предложений. 

1 
   

Исследовать несложные числовые 
закономерности, использовать буквы 
для их записи.  

Письменный 
контроль;  

https://nsportal.ru/shkola/mate
matika/library/2017/06/12/mat
ematika-6-klass-
matematicheskie-vyrazheniya  

5.2. Буквенные выражения и числовые 
подстановки. 

1 
   

Вычислять числовое значение 
буквенного выражения при заданных 
значениях букв.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7261/start/248918/ 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/7258/start/310122/  

5.3. Буквенные равенства, 
нахождение неизвестного компонента. 

2 
   

Находить неизвестный компонент 
арифметического действия;  

Письменный 
контроль;  

https://урок.рф/library/nahozh
denie_neizvestnih_komponent

ov_v__ravenstvah_195852.ht
ml  

5.4. Формулы 2 1 
 

  Составлять формулы, выражающие 
зависимости между величинами: 

Письменный 
контроль; 

https://youtu.be/yBQcQAVC
B5k  
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скорость, время, расстояние; цена, 
количество, стоимость; 
производительность, время, объём 
работы; выполнять вычисления по 
этим формулам.  

контрольная 
работа 

Итого по разделу: 6  1     
 

    

Раздел 6. Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости   

6.1. Четырёхугольник, примеры 
четырёхугольников. 

1 
  

  Изображать на нелинованной и 
клетчатой бумаге с использованием 
чертёжных инструментов 
четырёхугольники с заданными 
свойствами: с параллельными, 
перпендикулярными, равными 
сторонами, прямыми углами и др.  

Устный 
опрос;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/555/  

6.2. Прямоугольник, квадрат: свойства 
сторон, углов, диагоналей. 

1 
   

Изображать на нелинованной и 
клетчатой бумаге с использованием 
чертёжных инструментов 
четырёхугольники с заданными 

свойствами: с параллельными, 
перпендикулярными, равными 
сторонами, прямыми углами и др.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/555/  

6.3. Измерение углов. 2 
   

Измерять и строить с помощью 
транспортира углы, в том числе в 
многоугольнике, сравнивать углы; 
распознавать острые, прямые, тупые, 
развёрнутые углы.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/589/  

6.4. Виды треугольников. 2 
   

Распознавать, изображать 
остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный, равнобедренный, 
равносторонний треугольники.  

Устный 
опрос;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/554/  

6.5. Периметр многоугольника. 1 
   

Вычислять периметр многоугольника.  Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/Nv5lyno2oA
A  

6.6. Площадь фигуры. 2 
   

Вычислять площадь многоугольника 
разбиением на прямоугольники, на 
равные фигуры, использовать 

метрические единицы измерения 
длины и площади.  

Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/Nv5lyno2oA
A  

6.7. Формулы периметра и площади 

прямоугольника. 

2 
   

Вычислять: периметр  

прямоугольника, площадь 
прямоугольника, квадрата по 
формулам. 

Письменный 

контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/556/  

6.8. Приближённое измерение площади 1 
  

  Использовать приближённое Письменный https://youtu.be/yBaNvbZMlF
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фигур. измерение длин и площадей на 
клетчатой бумаге, приближённое 
измерение длины окружности, 
площади круга;  

контроль;  U  

6.9. Практическая работа «Площадь круга» 2 1 1 
 

Использовать приближённое 
измерение длин и площадей на 
клетчатой бумаге, приближённое 
измерение длины окружности, 
площади круга;  

Практическа
я работа;  

https://youtu.be/6gn71oZoV5
A 
 
https://multiurok.ru/files/prakt
ichieskaia-rabota-po-tiemie-

ploshchad-krugha-zadachi-na-
klietkakh.html  

Итого по разделу: 14  1 1    
 

    

Раздел 7.Положительные и отрицательные числа  

7.1. Целые числа. 2 
   

Приводить примеры использования в 
реальной жизни положительных и 
отрицательных чисел.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6872/start/237083/  

7.2. Модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля. 

4 
   

Применять правила сравнения, 
упорядочивать целые числа; находить 
модуль числа.  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6862/start/237052/ 
 
https://uchi.ru/catalog/math/6-

klass/lesson-
1914?_ga=2.145994417.4235
15797.1649223608-
1748038554.1583150694  

7.3. Числовые промежутки. 4 
   

Изображать целые числа, 
положительные и отрицательные 
числа точками на числовой прямой, 
использовать числовую прямую для 
сравнения чисел.  

Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/9-siIjKiMRo 
 
https://youtu.be/2Se0j_LYm5
4 
 
https://youtu.be/ZPSSIMmbj0
Q?list=PLCRqj4jDCIYkfguw

XelV8j2PNZwHuV4uW 
 
https://youtu.be/D1qnliV43ds
?list=PLCRqj4jDCIYkfguwX
elV8j2PNZwHuV4uW  

7.4. Положительные и отрицательные числа. 2 
   

Изображать целые числа, 
положительные и отрицательные 
числа точками на числовой прямой,  

Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/hW0vt5qHf4
w  

7.5. Сравнение положительных и 
отрицательных чисел. 

3 
  

  Применять правила сравнения, 
упорядочивать целые числа;   

Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/BuWgfCUxiF
s  

7.6. Арифметические действия с 
положительными и отрицательными 

5 
   

Формулировать правила вычисления с 
положительными и отрицательными 

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1197/ 

https://youtu.be/yBaNvbZMlFU
https://youtu.be/6gn71oZoV5A
https://youtu.be/6gn71oZoV5A
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-ploshchad-krugha-zadachi-na-klietkakh.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-ploshchad-krugha-zadachi-na-klietkakh.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-ploshchad-krugha-zadachi-na-klietkakh.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-po-tiemie-ploshchad-krugha-zadachi-na-klietkakh.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/start/237083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/start/237083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/start/237052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/start/237052/
https://uchi.ru/catalog/math/6-klass/lesson-1914?_ga=2.145994417.423515797.1649223608-1748038554.1583150694
https://uchi.ru/catalog/math/6-klass/lesson-1914?_ga=2.145994417.423515797.1649223608-1748038554.1583150694
https://uchi.ru/catalog/math/6-klass/lesson-1914?_ga=2.145994417.423515797.1649223608-1748038554.1583150694
https://uchi.ru/catalog/math/6-klass/lesson-1914?_ga=2.145994417.423515797.1649223608-1748038554.1583150694
https://uchi.ru/catalog/math/6-klass/lesson-1914?_ga=2.145994417.423515797.1649223608-1748038554.1583150694
https://youtu.be/9-siIjKiMRo
https://youtu.be/2Se0j_LYm54
https://youtu.be/2Se0j_LYm54
https://youtu.be/ZPSSIMmbj0Q?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/ZPSSIMmbj0Q?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/ZPSSIMmbj0Q?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/D1qnliV43ds?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/D1qnliV43ds?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/D1qnliV43ds?list=PLCRqj4jDCIYkfguwXelV8j2PNZwHuV4uW
https://youtu.be/hW0vt5qHf4w
https://youtu.be/hW0vt5qHf4w
https://youtu.be/BuWgfCUxiFs
https://youtu.be/BuWgfCUxiFs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/


числами. 
Сложение положительных и 
отрицательных чисел 

числами, находить значения числовых 
выражений, содержащих действия с 
положительными и отрицательными 
числами.  

 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/1296/  

7.7. Вычитание положительных и 
отрицательных чисел 

5 1 
   

Письменный 
контроль; 
контрольная 
работа 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1198/  

7.8. Умножение положительных и 
отрицательных чисел 

5 
     

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1251/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1309/  

7.9. Деление положительных и 

отрицательных чисел 

5 
     

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1251/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/1309/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/1310/  

7.10. Решение текстовых задач 5 1 
  

Формулировать правила вычисления с 
положительными и отрицательными 
числами, находить значения числовых 
выражений, содержащих действия с 

положительными и отрицательными 
числами.  

Письменный 
контроль; 
контрольная 
работа 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1297/ 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1311/  

Итого по разделу: 40  2     
 

    

Раздел 8. Представление данных   

8.1. Прямоугольная система координат на 
плоскости. 

1 
   

Объяснять и иллюстрировать понятие 
прямоугольной системы координат на 
плоскости, использовать 
терминологию  

Письменный 
контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6921/start/308552/  

8.2. Координаты точки на плоскости, 
абсцисса и ордината. 

1 
   

Строить на координатной плоскости 
точки и фигуры по заданным 

координатам, находить координаты 
точек;  

Письменный 
контроль;  

https://youtu.be/-
MDANcZ3LZc  

8.3. Столбчатые и круговые диаграммы. 1 
   

Читать столбчатые и круговые 

диаграммы; интерпретировать 
данные; строить столбчатые 
диаграммы.  

Письменный 

контроль;  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6851/start/237114/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6911/start/235702/ 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/start/308552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/start/308552/
https://youtu.be/-MDANcZ3LZc
https://youtu.be/-MDANcZ3LZc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6851/start/237114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6851/start/237114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/start/235702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/start/235702/


8.4. Практическая работа «Построение 
диаграмм». 

1 
 

1   Читать столбчатые и круговые 
диаграммы; интерпретировать 
данные; строить столбчатые 
диаграммы. 

Практическа
я работа;  

https://infourok.ru/praktichesk
aya-raboti-diagrammi-klass-
2381744.html  

8.5. Решение текстовых задач, содержащих 
данные, представ ленные в таблицах и на 
диаграммах 

2 1 
  

Использовать информацию, 
представленную в таблицах, на 
диаграммах для решения текстовых 
задач и задач из реальной жизни;  

Письменный 
контроль; 
контрольная 
работа 

https://youtu.be/8aCkwNf1Qr
o  

Итого по разделу: 6  1  1 
  

    

 
  

9.1. Прямоугольный параллелепипед, куб, 
призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и 
сфера. 

2 
  

  Приводить примеры объектов 
окружающего мира, имеющих формы 
названных тел.  

Письменный 
контроль; 

https://youtu.be/CDVMnL7G
u0k 
 
https://youtu.be/MyPzUhO5H
Qw  

9.2. Изображение пространственных фигур. 1 
   

Распознавать на чертежах, рисунках, 
описывать пирамиду, призму, 
цилиндр, конус, шар, изображать их 
от руки, моделировать из бумаги, 

пластилина, проволоки и др.  

Письменный 
контроль; 

https://youtu.be/loajzmuBh0Q  

9.3. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. 

1 
   

Распознавать развёртки 

параллелепипеда, куба, призмы, 
пирамиды, конуса, цилиндра; 
конструировать данные тела из 
развёрток, создавать их модели 

Письменный 

контроль; 

https://youtu.be/9UpAmokb4

R4  

9.4. Практическая работа «Создание моделей 
пространственных фигур». 

1 
 

1 
 

Создавать модели пространственных 
фигур (из бумаги, проволоки, 
пластилина и др.);  

Практическа
я работа; 

 

9.5. Понятие объёма; единицы измерения 
объёма. 

1 
  

  Выводить формулу объёма 
прямоугольного параллелепипеда.  

Письменный 
контроль; 

https://youtu.be/LTp_M7X-
0i0  

9.6. Объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба, формулы объёма 

3 1 
  

Вычислять по формулам: объём 
прямоугольного параллелепипеда, 
куба; использовать единицы 
измерения объёма; вычислять объёмы 
тел, составленных из кубов, 
параллелепипедов; решать задачи с 
реальными данными;  

Письменный 
контроль; 
контрольная 
работа 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/565/  

Итого по разделу: 9 1 1 
  

    

10.1. Повторение основных понятий и 
методов курсов 5 и 6 классов обобщение, 

20 1 
  

 
Вычислять значения выражений, 

Контрольная 
работа;  

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7737/start/233673/ 

https://infourok.ru/prakticheskaya-raboti-diagrammi-klass-2381744.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-raboti-diagrammi-klass-2381744.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-raboti-diagrammi-klass-2381744.html
https://youtu.be/8aCkwNf1Qro
https://youtu.be/8aCkwNf1Qro
https://youtu.be/CDVMnL7Gu0k
https://youtu.be/CDVMnL7Gu0k
https://youtu.be/MyPzUhO5HQw
https://youtu.be/MyPzUhO5HQw
https://youtu.be/loajzmuBh0Q
https://youtu.be/9UpAmokb4R4
https://youtu.be/9UpAmokb4R4
https://youtu.be/LTp_M7X-0i0
https://youtu.be/LTp_M7X-0i0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/


систематизация знаний содержащих натуральные, целые, 
положительные и отрицательные 
числа, обыкновенные и десятичные 
дроби, выполнять преобразования 
чисел и выражений. 
Выбирать способ сравнения чисел, 
вычислений, применять свойства 

арифметических действий для 
рационализации вычислений. 
Решать задачи из реальной жизни, 
применять математические знания для 
решения задач из других предметов; 
Решать задачи разными способами, 
сравнивать, выбирать способы 
решения задачи. 

Осуществлять самоконтроль 
выполняемых действий и 
самопроверку результата вычислений;  

 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7728/start/234634/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7745/start/313657/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7790/start/325244/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7789/start/266057/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6845/start/269458/ 

 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6923/start/236773/  

Итого по разделу: 20 1 
  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

204 13 6 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 
 

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Виды, 

формы 

контроля 
все

го 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1.  1    

2.  1    

3.  1    

4.  1    

5.  1    

6.  1    

7.  1    

8.  1    

9.  1    

10.  1    

11.  1    

12.  1    

13.  1    

14.  1    

15.  1    

16.  1    

17.  1    

18.  1    

19.  1    

20.  1    

21.  1    

22.  1    

23.  1    

24.  1    

25.  1    

26.  1    



27.  1    



28.  1    

29.  1    

30.  1    

31.  1    

32.  1    

33.  1    

34.  1    

35.  1    

36.  1    

37.  1    

38.  1    

39.  1    

40.  1    

41.  1    

42.  1    

43.  1    

44.  1    

45.  1    

46.  1    

47.  1    

48.  1    

49.  1    

50.  1    

51.  1    

52.  1    

53.  1    

54.  1    

55.  1    

56.  1    

57.  1    

58.  1    



59.  1    

60.  1    

61.  1    

62.  1    

63.  1    

64.  1    

65.  1    

66.  1    

67.  1    

68.  1    

69.  1    

70.  1    

71.  1    

72.  1    

73.  1    

74.  1    

75.  1    

76.  1    

77.  1    

78.  1    

79.  1    

80.  1    

81.  1    

82.  1    

83.  1    

84.  1    

85.  1    

86.  1    

87.  1    

88.  1    

89.  1    



90.  1    

91.  1    

92.  1    

93.  1    

94.  1    

95.  1    

96.  1    

97.  1    

98.  1    

99.  1    

100.  1    

101.  1    

102.  1    

103.  1    

104.  1    

105.  1    

106.  1    

107.  1    

108.  1    

109.  1    

110.  1    

111.  1    

112.  1    

113.  1    

114.  1    

115.  1    

116.  1    

117.  1    

118.  1    

119.  1    

120.  1    



121.  1    

122.  1    

123.  1    

124.  1    

125.  1    

126.  1    

127.  1    

128.  1    

129.  1    

130.  1    

131.  1    

132.  1    

133.  1    

134.  1    

135.  1    

136.  1    

137.  1    

138.  1    

139.  1    

140.  1    

141.  1    

142.  1    

143.  1    

144.  1    

145.  1    

146.  1    

147.  1    

148.  1    

149.  1    

150.  1    

151.  1    



152.  1    

153.  1    

154.  1    

155.  1    

156.  1    

157.  1    

158.  1    

159.  1    

160.  1    

161.  1    

162.  1    

163.  1    

164.  1    

165.  1    

166.  1    

167.  1    

168.  1    

169.  1    

170.  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 17  

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды, 

формы 

контроля 
всег

о 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1. Арифметические действия с 

многозначными натуральными 

числами. 

1 
   

Устный 

опрос;  

2. Арифметические действия с 

многозначными натуральными 

числами. 

1 
   

Письменны

й контроль;  

3. Арифметические действия с 

многозначными натуральными 

числами. 

1 
   

Письменны

й контроль;  

4. Арифметические действия с 

многозначными натуральными 

числами. 

1 
   

Письменны

й контроль;  

5. Арифметические действия с 

многозначными натуральными 

числами. 

1 
   

Письменны

й контроль;  



6. Числовые выражения, порядок 

действий, использование скобок. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
7. Числовые выражения, порядок 

действий, использование скобок. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
8. Числовые выражения, порядок 

действий, использование скобок. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
9. Числовые выражения, порядок 

действий, использование скобок. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
10. Числовые выражения, порядок 

действий, использование скобок. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
11. Округление натуральных чисел. 1 

   
Письменны

й контроль;  
12. Округление натуральных чисел. 1 

   
Письменны

й контроль;  
13. Входной контроль 1 1 

  
Контрольна

я работа 

14. Делители и кратные 

числа; наибольший общий 

делитель и наименьшее общее 

кратное 

1 
   

Письменны

й контроль;  

15. Делители и кратные 

числа; наибольший общий 

делитель и наименьшее общее 

кратное 

1 
   

Письменны

й контроль;  

16. Делители и кратные 

числа; наибольший общий 

делитель и наименьшее общее 

кратное 

1 
   

Письменны

й контроль;  

17. Делители и кратные 

числа; наибольший общий 

делитель и наименьшее общее 

кратное 

1 
   

Письменны

й контроль;  

18. Делители и кратные 

числа; наибольший общий 

делитель и наименьшее общее 

кратное 

1 
   

Письменны

й контроль;  

19. Простые и составные числа. 1 
   

Письменны

й контроль;  
20. Простые и составные числа. 1 

   
Письменны

й контроль;  
21. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
22. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
23. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
24. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
25. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
26. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
27. Разложение числа на 

простые множители. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
28. Разложение числа на 

простые множители. 

1 
   

Письменны

й контроль;  
29. Разложение числа на 1 

   
Письменны



простые множители. й контроль;  
30. Делимость суммы и произведения. 1 

   
Письменны

й контроль 

31. Делимость суммы и произведения. 1 
   

Письменны

й контроль 

32. Делимость суммы и произведения. 1 
   

Письменны

й контроль 

33. Деление с остатком. 1 
   

Письменны

й контроль 

34. Деление с остатком. 1 
   

Письменны

й контроль 

35. Решение текстовых задач 1 
   

Письменны

й контроль 

36. Решение текстовых задач 1 
   

Письменны

й контроль 

37. Решение текстовых задач 1 
   

Письменны

й контроль 

38. Контрольная работа 1 1 
  

Контрольна

я работа 

39. Перпендикулярные прямые. 

  

1 
   

Письменны

й контроль 

40. Перпендикулярные прямые. 

  

1 
   

Письменны

й контроль 

41. Параллельные прямые. 1 
   

Письменны

й контроль 

42. Параллельные прямые. 1 
   

Письменны

й контроль 

43. Расстояние между двумя точками, 

от точки до прямой, длина пути на 

квадратной сетке. 

1 
   

Письменны

й контроль 

44. Расстояние между двумя точками, 

от точки до прямой, длина пути на 

квадратной сетке. 

1 
   

Письменны

й контроль 

45. Примеры прямых в пространстве 1 
   

Письменны

й контроль 

46. Окружность и круг 1 
   

Письменны

й контроль 

47. Практическая работа «Построение 

узора из окружностей 

1 
 

1 
 

Практическа

я работа 

48. Длина окружности  1 
   

Письменны

й контроль 

49. Обыкновенная дробь, основное 

свойство дроби, сокращение 

дробей. 

1 
   

Письменны

й контроль 

50. Обыкновенная дробь, основное 

свойство дроби, сокращение 

дробей. 

1 
   

Письменны

й контроль 

51. Обыкновенная дробь, основное 

свойство дроби, сокращение 

дробей. 

1 
   

Письменны

й контроль 

52. Обыкновенная дробь, основное 

свойство дроби, сокращение 

дробей. 

1 
   

Письменны

й контроль 

53. Сравнение и упорядочивание 

дробей. 

1 
   

Письменны

й контроль 

54. Сравнение и упорядочивание 1 
   

Письменны



дробей. й контроль 

55. Сравнение и упорядочивание 

дробей. 

1 
   

Письменны

й контроль 

56. Сравнение и упорядочивание 

дробей. 

1 
   

Письменны

й контроль 

57. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 
   

Письменны

й контроль 

58. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 
   

Письменны

й контроль 

59. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 
   

Письменны

й контроль 

60. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 1 
  

Контрольна

я работа 

61. Умножение обыкновенных дробей 1 
   

Письменны

й контроль 

62. Умножение обыкновенных дробей 1 
   

Письменны

й контроль 

63. Умножение обыкновенных дробей 1 
   

Письменны

й контроль 

64. Умножение обыкновенных дробей 1 
   

Письменны

й контроль 

65. Нахождение дроби от числа 1 
   

Письменны

й контроль 

66. Нахождение дроби от числа 1 
   

Письменны

й контроль 

67. Нахождение дроби от числа 1 
   

Письменны

й контроль 

68. Взаимно-обратные дроби 1 
   

Письменны

й контроль 

69. Деление дробей 1 
   

Письменны

й контроль 

70. Деление дробей 1 
   

Письменны

й контроль 

71. Деление дробей 1 
   

Письменны

й контроль 

72. Деление дробей 1 
   

Письменны

й контроль 

73. Нахождение числа по значению 

дроби 

1 
   

Письменны

й контроль 

74. Нахождение числа по значению 

дроби 

1 
   

Письменны

й контроль 

75. Нахождение числа по значению 

дроби 

1 1 
  

Контрольна

я работа 

76. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. 

1 
   

Письменны

й контроль 

77. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. 

1 
   

Письменны

й контроль 

78. Арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями. 

1 
   

Письменны

й контроль 

79. Арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями. 

1 
   

Письменны

й контроль 

80. Арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями. 

1 
   

Письменны

й контроль 



81. Арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями. 

1 
   

Письменны

й контроль 

82. Отношение. 1 
   

Письменны

й контроль 

83. Отношение. 1 
   

Письменны

й контроль 

84. Деление в данном отношении. 1 
   

Письменны

й контроль 

85. Деление в данном отношении. 1 
   

Письменны

й контроль 

86. Масштаб, пропорция. 1 
   

Письменны

й контроль 

87. Масштаб, пропорция. 1 
   

Письменны

й контроль 

88. Масштаб, пропорция. 1 
   

Письменны

й контроль 

89. Масштаб, пропорция. 1 1 
  

Контрольна

я работа 

90. Понятие процента. 1 
   

Письменны

й контроль 

91. Вычисление процента от 

величины и величины по её 

проценту. 

1 
   

Письменны

й контроль 

92. Вычисление процента от 

величины и величины по её 

проценту. 

1 
   

Письменны

й контроль 

93. Вычисление процента от 

величины и величины по её 

проценту. 

1 
   

Письменны

й контроль 

94. Вычисление процента от 

величины и величины по её 

проценту. 

1 
   

Письменны

й контроль 

95. Вычисление процента от 

величины и величины по её 

проценту. 

1 
   

Письменны

й контроль 

96. Вычисление процента от 

величины и величины по её 

проценту. 

1 
   

Письменны

й контроль 

97. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби и проценты. 

1 
   

Письменны

й контроль 

98. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби и проценты. 

1 
   

Письменны

й контроль 

99. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби и проценты. 

1 
   

Письменны

й контроль 

100

. 

Решение текстовых задач, 

содержащих дроби и проценты. 

1 
   

Письменны

й контроль 

101

. 

Решение текстовых задач, 

содержащих дроби и проценты. 

1 
   

Письменны

й контроль 

102

. 

Решение текстовых задач, 

содержащих дроби и проценты. 

1 1 
  

Контрольна

я работа 

103

. 

Практическая работа «Отношение 

длины окружности к её диаметру» 

1 
 

1 
 

Практическа

я работа 

104

. 

Осевая симметрия. 

  

1 
   

Устный 

опрос 

105

. 

Центральная симметрия. 1 
   

Устный 

опрос 



106

. 

Построение симметричных фигур. 1 
   

Письменны

й контроль 

107

. 

Построение симметричных фигур. 1 
   

Письменны

й контроль 

108

. 

Практическая работа «Осевая 

симметрия». 

1 
 

1 
 

Практическа

я работа 

109

. 

Симметрия в пространстве 1 
   

Устный 

опрос 

110

. 

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

1 
   

Письменны

й контроль 

111

. 

Буквенные выражения и числовые 

подстановки. 

1 
   

Письменны

й контроль 

112

. 

Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компоне

нта. 

1 
   

Письменны

й контроль 

113

. 

Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компоне

нта. 

1 
   

Письменны

й контроль 

114

. 

Формулы 1 
   

Письменны

й контроль 

115

. 

Формулы 1 1 
  

Контрольна

я работа 

116

. 

Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. 

1 
   

Устный 

опрос 

117

. 

Прямоугольник, квадрат: свойства 

сторон, углов, диагоналей. 

1 
   

Письменны

й контроль 

118

. 

Измерение углов. 1 
   

Письменны

й контроль 

119

. 

Измерение углов. 1 
   

Письменны

й контроль 

120

. 

Виды треугольников. 1 
   

Устный 

опрос 

121

. 

Виды треугольников. 1 
   

Устный 

опрос 

122

. 

Периметр многоугольника. 1 
   

Письменны

й контроль 

123

. 

Площадь фигуры. 1 
   

Письменны

й контроль 

124

. 

Площадь фигуры. 1 
   

Письменны

й контроль 

125

. 

Формулы периметра и площади 

прямоугольника. 

1 
   

Письменны

й контроль 

126

. 

Формулы периметра и площади 

прямоугольника. 

1 
   

Письменны

й контроль 

127

. 

Приближённое измерение 

площади фигур. 

1 
   

Письменны

й контроль 

128

. 

Практическая работа «Площадь 

круга» 

1 
 

1 
 

Практическа

я работа 

129

. 

Контрольная  работа «Площадь 

круга» 

1 1 
  

Контрольна

я работа 

130

. 

Целые числа. 1 
   

Письменны

й контроль 

131

. 

Целые числа. 1 
   

Письменны

й контроль 

132 Модуль числа, геометрическая 1 
   

Письменны



. интерпретация модуля. й контроль 

133

. 

Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля. 

1 
   

Письменны

й контроль 

134

. 

Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля. 

1 
   

Письменны

й контроль 

135

. 

Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля. 

1 
   

Письменны

й контроль 

136

. 

Числовые промежутки. 1 
   

Письменны

й контроль 

137

. 

Числовые промежутки. 1 
   

Письменны

й контроль 

138

. 

Числовые промежутки. 1 
   

Письменны

й контроль 

139

. 

Числовые промежутки. 1 
   

Письменны

й контроль 

140

. 

Положительные и отрицательные 

числа. 

1 
   

Письменны

й контроль 

141

. 

Положительные и отрицательные 

числа. 

1 
   

Письменны

й контроль 

142

. 

Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. 

1 
   

Письменны

й контроль 

143

. 

Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. 

1 
   

Письменны

й контроль 

144

. 

Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. 

1 
   

Письменны

й контроль 

145

. 

Арифметические действия с 

положительными и 

отрицательными числами. 

Сложение положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

146

. 

Арифметические действия с 

положительными и 

отрицательными числами. 

Сложение положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

147

. 

Арифметические действия с 

положительными и 

отрицательными числами. 

Сложение положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

148

. 

Арифметические действия с 

положительными и 

отрицательными числами. 

Сложение положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

149

. 

Арифметические действия с 

положительными и 

отрицательными числами. 

Сложение положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

150

. 

Вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

151

. 

Вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

152

. 

Вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

153 Вычитание положительных и 1 
   

Письменны



. отрицательных чисел й контроль 

154

. 

Вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

1 1 
  

Контрольна

я работа 

155

. 

Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

156

. 

Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

157

. 

Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

158

. 

Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

159

. 

Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

160

. 

Деление положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

161

. 

Деление положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

162

. 

Деление положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

163

. 

Деление положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

164

. 

Деление положительных и 

отрицательных чисел 

1 
   

Письменны

й контроль 

165

. 

Решение текстовых задач 1 
   

Письменны

й контроль 

166

. 

Решение текстовых задач 1 
   

Письменны

й контроль 

167

. 

Решение текстовых задач 1 
   

Письменны

й контроль 

168

. 

Решение текстовых задач 1 
   

Письменны

й контроль 

169

. 

Решение текстовых задач 1 1 
  

Контрольна

я работа 

170

. 

Прямоугольная система координат 

на плоскости. 

1 
   

Письменны

й контроль 

171

. 

Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината. 

1 
   

Письменны

й контроль 

172

. 

Столбчатые и круговые 

диаграммы. 

1 
   

Письменны

й контроль 

173

. 

Практическая работа «Построение 

диаграмм». 

1 
 

1 
 

Практическа

я работа 

174

. 

Решение текстовых задач, 

содержащих данные, представ 

ленные в таблицах и на 

диаграммах 

1 
   

Письменны

й контроль 

175

. 

Решение текстовых задач, 

содержащих данные, представ 

ленные в таблицах и на 

диаграммах 

1 1 
  

Контрольна

я работа 

176

. 

Прямоугольный параллелепипед, 

куб, призма, пирамида, конус, 

цилиндр, шар и сфера. 

1 
   

Устный 

опрос 

177

. 

Прямоугольный параллелепипед, 

куб, призма, пирамида, конус, 

цилиндр, шар и сфера. 

1 
   

Письменны

й контроль 

178 Изображение пространственных 1 
   

Письменны



. фигур. й контроль 

179

. 

Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и 

конуса. 

1 
   

Письменны

й контроль 

180

. 

Практическая работа «Создание 

моделей пространственных 

фигур». 

1 
 

1 
 

Практическа

я работа 

181

. 

Понятие объёма; единицы 

измерения объёма. 

1 
   

Письменны

й контроль 

182

. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба, формулы 

объёма 

1 
   

Письменны

й контроль 

183

. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба, формулы 

объёма 

1 
   

Письменны

й контроль 

184

. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба, формулы 

объёма 

1 1 
  

Контрольна

я работа 

185

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

186

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

187

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

188

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

189

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

190

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

191

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

192

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

193

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

194

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

1 
   

Письменны

й контроль 



систематизация знаний 

195

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

196

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

197

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

198

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

199

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

200

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

201

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

202

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 1 
  

Контрольна

я работа 

203

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

204

. 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 

классов обобщение, 

систематизация знаний 

1 
   

Письменны

й контроль 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

204 13  6 

 

 
 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

5 КЛАСС 

Введите свой вариант: 
 

6 КЛАСС 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е., Математика, Общество с ограниченной 

ответственностью "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Акционерное общество "Издательство Просвещение" 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

5 КЛАСС 

6 КЛАСС 
Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский и др./ Математика: 6 класс: Методическое пособие /Издательский центр 

«Вентана-Граф»; 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/catalog/math/6-klass/ 

https://youtu.be 
https://infourok.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/catalog/math/6-klass/
https://youtu.be/
https://infourok.ru/


 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук 

 МФУ 

Мультимедиапроектор  

Экран (на штативе или навесной) 

Набор «Дроби» 

Набор инструментов (линейка, 

треугольник, транспортир, циркуль) 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ" 

Рабочая программа по учебному курсу "Геометрия" для обучающихся 7-9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи 

и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху 

цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать 

значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 



с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий 

от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой 

вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ" 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский 

ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения геометрии как 

составной части математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия преподавания 

геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках 

геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контр примеры к ложным, проводить 

рассуждения от «противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей 

жизни. 

Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, что такое 

доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной математической 

школе. Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно 

в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу 

высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на 

первых порах нужно вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует 

упускать ни одной возможности давать примеры логических заключений, которые куда в большей 

мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными двигателями математического 

мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс 

геометрии школьник должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать словами 

данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее 

важной, чем первая. Ещё Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем 

случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное её применение — в военном деле 

да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница 

существует между человеком причастным к геометрии и непричастным». Для этого учителю 

рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматриваемых тем, учить детей 

строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 

адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими 

предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко 

видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема 

Пифагора». 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения 

плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 68 

учебных часов в учебном году, всего за три года обучения — не менее 204 часов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ" 

7 КЛАСС 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность 

прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в окружающем 

мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, 

их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к 

гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом 

в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. 

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная 

окружности треугольника. 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства 

и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных 

отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, 

ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое 

тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. 

Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 КЛАСС 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 



Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, 

коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для 

нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение 

окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление 

длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Параллельный 

перенос. Поворот. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Геометрия» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов 

в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 



— готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

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 несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

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 несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 



— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

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 учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

— 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. 

Сотрудничество: 

— 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 мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 



Самоорганизация: 

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: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 КЛАСС 

— 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 грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

— Строить чертежи к геометрическим задачам. 

— Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

— Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

— Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

— Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой. 

— Решать задачи на клетчатой бумаге. 

— Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические 

задачи на нахождение углов. 

— Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

— Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 



— Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и 

о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

— Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, про ведённого к точке касания. 

— Пользоваться простейшими геометрическими неравенства ми, понимать их практический 

смысл. 

— Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 
8 КЛАСС 

— Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами 

при решении геометрических задач. 

— Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

— Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. 

— Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для 

решения практических задач. 

— Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

— Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

— Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и на 

ходить соответствующие длины. 

— Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

— Пользоваться этими понятия ми для решения практических задач. 

— Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

— Применять полученные умения в практических задачах. 

— Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

геометрических задач. 

— Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

— Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

9 КЛАСС 

— Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

— Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 



нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

— Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

— Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

— Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить 

углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

— Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

— Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 

— Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. 

— Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

— Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

— Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

— Применять полученные умения в практических задачах. 

— Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 

случаях. 

— Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС  

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

1.1. Простейшие 

геометрические объекты 

точки прямые, лучи и 

углы, многоугольник, 

ломаная. 

2 0 0 
 

Формулировать основные понятия 

и определения; 

Распознавать изученные 

геометрические фигуры, 

определять их взаимное 

расположение выполнять чертёж 

по условию задачи; 

Знакомиться с историей развития 

геометрии; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22b15-0a01-01b2-01b4- 

43d515241aec/54820/ 

1.2. Смежные и 

вертикальные углы. 

4+2 0 1 
 

Проводить классификацию углов, 

вычислять линейные и угловые 

величины, проводить 

необходимые доказательные 

рассуждения; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7287/main/249702/ РЭШ урок 

https://novatika.org/ru/7-klass-geometriya/onlajn-trenazher-smezhnye-ugly-i-vertikalnye- 

ugly/ практическая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7287/start/249699/  

1.3. Работа с простейшими 

чертежами. 

2 
 

1 
 

Распознавать изученные 

геометрические фигуры, 

определять их взаимное 

расположение выполнять чертёж 

по условию задачи; 

Проводить простейшие 

построения с помощью циркуля и 

линейки; 

Определять «на глаз» размеры 

реальных объектов, проводить 

грубую оценку их размеров.; 

Практическая 

работа; 

https://znanio.ru/media/zadachi_kartochki_po_chertezhampo_geometrii_dlya_7_go_klassa - 

68829 - карточки-задания 

https://planimetry-urok.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat – каталог заданий по теме 

геометрия 7-9 

1.4. Измерение линейных и 

угловых величин, 

вычисление отрезков и 

углов. 

2 0 1 
 

Измерять линейные и угловые 

величины геометрических и 

практических объектов; 

Определять «на глаз» размеры 

реальных объектов, проводить 

грубую оценку их размеров.; 

Решать задачи на взаимное 

расположение геометрических  

фигур; 

Проводить классификацию углов, 

вычислять линейные и угловые 

величины, проводить 

необходимые доказательные 

рассуждения; 

Практическая 

работа; 

https://novatika.org/ru/7-klass-geometriya/onlajn-trenazher-ugol-izmerenie-uglov- 

bissektrisa-ugla/ практическая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7286/conspect/280147/  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22b15-0a01-01b2-01b4-


3.3. Накрест лежащие, соответственные и односторонние углы (образованные при пересечении парал ельных прямых 

секущей). 

    

3.4. Признак параллельности прямых через равенство расстояний от точек одной прямой до второй прямой.     

3.5. Сумма углов треугольника и многоугольника. 
    

3.6. Внешние углы треугольника     

Итого по разделу: 14 
 

Раздел 4. Окружность и круг. Геометрические построения 

4.1. Окружность, хорды и диаметры, их свойства. 
    

4.2. Касательная к окружности.     

4.3. Окружность, вписанная в угол. 
    

4.4. Понятие о ГМТ, применение в задачах.     

4.5. Биссектриса и серединный перпендикуляр как геометрические места точек. 
    

4.6. Окружность, описанная около треугольника.     

4.7. Вписанная в треугольник окружность. 
    

4.8. Простейшие задачи на построение.     

Итого по разделу: 14 
   

Раздел 5. Повторение и обобщение знаний. 

5.1. Повторение и обобщение основных понятий и методов курса 7 класса. 
    

Итого по разделу: 4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 
  

 

8 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата изучения Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны 

е ресурсы 

всего контроль 

ные 

работы 

практичес 

кие работы 

Раздел 1. Четырёхугольники 



1.1. Параллелограмм, его признаки и свойства. 3 0 1  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; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1499/

start/ 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/149

6/start/ 

 

1.2. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, 

квадрат), их признаки и свойства. 

3 0 1  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; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1495/

start/ 

 

1.3. Трапеция. 2 0 1  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, 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2009/

start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1496/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1496/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1496/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/start/


равнобокой трапеции, 

прямоугольной трапеции; 

1.4. Равнобокая и прямоугольная трапеции. 2 0 1  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; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2009/

start/ 

 

4.2. Формулы для площади треугольника, параллелограмма 3 0 1  Выводить формулы 
площади параллелограмма, 

треугольника, трапеции из 

формулы площади 

прямоугольника (квадрата); 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1493/

start/ 

 

4.3. Отношение площадей треугольников с общим основанием или 

общей высотой. 

1 0 0.5  Выводить формулы 

площади параллелограмма, 

треугольника, трапеции из 

формулы площади 

прямоугольника (квадрата); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1484/

start/ 

 

4.4. Вычисление площадей сложных фигур через разбиение на части 

и достроение. 

1 0 0.5  Вычислять площади 

различных многоугольных 

фигур; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/


4.5. Площади фигур на клетчатой бумаге. 2 0 0.5  Находить площади фигур, 

изображённых на клетчатой 

бумаге, использовать 

разбиение на части и 
достроение; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

4.6. Площади подобных фигур. 2 0 1  Находить площади 

подобных фигур; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

4.7. Вычисление площадей. 3 0 1  Выводить формулы 
площади выпуклого 

четырёхугольника через 

диагонали и угол между 

ними; 

Письменный 
контроль; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2013/

start/ 

 

4.8. Задачи с практическим содержанием. 2 0 0.5  Решать задачи на площадь с 

практическим со 

держанием; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2013/

start/ 

 

4.9. Решение задач с помощью метода вспомогательной площади 3 1 1  Разбирать примеры 

использования 

вспомогательной площади 

для решения 

геометрических задач; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2013/

start/ 

 

Итого по разделу: 18  

Раздел 5. Углы в окружности. Вписанные и описанные четырехугольники. Касательные к окружности. Касание окружности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/


5.1. Вписанные и центральные углы, угол между касательной и 

хордой. 

3 0 1  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 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2505/

start/ 

 

5.2. Углы между хордами и секущими. 2 0 1  Находить вписанные углы, 

опирающиеся на одну дугу, 

вычислять углы с помощью 

теоремы о вписанных 

углах, теоремы о 

вписанном 

четырёхугольнике, теоремы 

о центральном угле; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2504/

start/ 

 

5.3. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их признаки и свойства. 

3 0 1  Находить вписанные углы, 

опирающиеся на одну дугу, 

вычислять углы с помощью 
теоремы о вписанных 

углах, теоремы о 

вписанном 

четырёхугольнике, теоремы 

о центральном угле; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

5.4. Применение этих свойств при решении геометрических задач. 3 0 1  Исследовать, в том числе с 

помощью цифровых 

ресурсов, вписанные и 

описанные 

четырёхугольники, 

выводить их свойства и 

признаки; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2024/

start/ 

5.5. Взаимное расположение двух окружностей. 3 0 1  Использовать эти свойства 
и признаки при решении 

задач; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2021/

start/ 

 

5.6. Касание окружностей. 3 1 1  Использовать эти свойства 
и признаки при решении 

задач; 

Контрольная 
работа; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2021/

start/ 

 

Итого по разделу: 17  

Раздел 6. Повторение, обобщение знаний. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/start/


6.1. Повторение основных понятий и методов курсов 7 и 8 классов, 

обобщение знаний. 

4 0 2  Решать задачи на 

повторение, 

иллюстрирующие связи 

между различными частями 
курса; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

Итого по разделу: 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 85 5   
 

9 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные  

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Тригонометрия. Теоремы косинусов и синусов. Решение треугольников. 

1.1. Определение тригонометрических функций углов от 0° до 180°. 
    

1.2. Косинус и синус прямого и тупого угла. 
    

1.3. Теорема косинусов. (Обобщённая) теорема синусов (с радиусом описанной окружности). 
    

1.4. Нахождение длин сторон и величин углов треугольников. 
    



1.5. Формула площади треугольника через две стороны и угол между ними. 
    

1.6. Формула площади четырёхугольника через его диагонали и угол между ними.     

1.7. Практическое применение доказанных теорем 
    

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Преобразование подобия. Метрические соотношения в окружности 

2.1. Понятие о преобразовании подобия.     

2.2. Соответственные элементы подобных фигур. 
    

2.3. Теорема о произведении отрезков хорд, теорема о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной. 

    

2.4. Применение в решении геометрических задач 
    

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Векторы 

3.1. Определение векторов, сложение и разность векторов, умножение вектора на число.     

3.2. Физический и геометрический смысл векторов. 
    

3.3. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.     

3.4. Координаты вектора. 
    

3.5. Скалярное произведение векторов, его применение для нахождения длин и углов.     

3.6. Решение задач с помощью векторов. 
    

3.7. Применение векторов для решения задач кинематики и механики     

Итого по разделу: 12 
   

Раздел 4. Декартовы координаты на плоскости 

4.1. Декартовы координаты точек на плоскости. 
    

4.2. Уравнение прямой.     

4.3. Угловой коэффициент, тангенс угла наклона, параллельные и перпендикулярные прямые. 
    

4.4. Уравнение окружности.     

4.5. Нахождение координат точек пересечения окружности и прямой. 
    

4.6. Метод координат при решении геометрических задач.     

4.7. Использование метода координат в практических задачах 
    

Итого по разделу: 9    

Раздел 5. Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Вычисление площадей  

5.1. Правильные многоугольники, вычисление их элементов.     



5.2. Число p и длина окружности. 
    

5.3. Длина дуги окружности.     

5.4. Радианная мера угла. 
    

5.5. Площадь круга и его элементов 

(сектора и сегмента). 

    

5.6. Вычисление площадей фигур включающих элементы круга. 
    

Итого по разделу: 8    

Раздел 6. Движения плоскости 

6.1. Понятие о движении плоскости.     

6.2. Параллельный перенос, поворот и симметрия. 
    

6.3. Оси и центры симметрии.     

6.4. Простейшие применения в решении задач. 
    

Итого по разделу: 6    

Раздел 7. Повторение, обобщение, систематизация знаний 

7.1. Повторение основных понятий и методов курсов 7—9 классов, обобщение и систематизация знаний.     

7.2. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 
    

7.3. Измерение геометрических величин.     

7.4. Треугольники. 
    

7.5. Параллельные и перпендикулярные прямые.     

7.6. Окружность и круг. 
    

7.7. Геометрические построения.     

7.8. Углы в окружности. Вписанные и описанные окружности многоугольников. 
    

7.9. Прямая и окружность.     

7.10. Четырёхугольники. Вписанные и описанные четырехугольники. 
    

7.11. Теорема Пифагора и начала тригонометрии. Решение общих треугольников.     

7.12. Правильные многоугольники. 
    

7.13. Преобразования плоскости.     

7.14. Движения. Подобие. Симметрия. 
    

7.15. Площадь. Вычисление площадей. Площади подобных фигур.     



7.16. Декартовы координаты на плоскости. 
    

7.17. Векторы на плоскости     

Итого по разделу: 7 
   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.  1    

2.  1    

3.  1    

4.  1    

5.  1    

6.  1    

7.  1    

8.  1    

9.  1    

10.  1    

11.  1    

12.  1    

13.  1    

14.  1    

15.  1    

16.  1    

17.  1    

18.  1    

19.  1    

20.  1    

21.  1    

22.  1    

23.  1    

24.  1    

25.  1    

26.  1    

27.  1    



28.  1    

29.  1    

30.  1    

31.  1    

32.  1    

33.  1    

34.  1    

35.  1    

36.  1    

37.  1    

38.  1    

39.  1    

40.  1    

41.  1    

42.  1    

43.  1    

44.  1    

45.  1    

46.  1    

47.  1    

48.  1    

49.  1    

50.  1    

51.  1    

52.  1    

53.  1    

54.  1    

55.  1    

56.  1    

57.  1    

58.  1    



59.  1    

60.  1    

61.  1    

62.  1    

63.  1    

64.  1    

65.  1    

66.  1    

67.  1    

68.  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 7  

 

8 КЛАСС 
 

№ п/п Тема урока Количество часов Дата изучения Виды, формы 

контроля 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Параллелограмм, его признаки и 

свойства. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

2. Параллелограмм, его признаки и 

свойства. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

3. Параллелограмм, его признаки и 

свойства. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

4. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их 

признаки и свойства. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

5. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их 

признаки и свойства. 

1 0 0.5  Письменный контроль; 

Практическая 

работа; 

6. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их 

признаки и свойства. 

1 0 0.5  Письменный контроль; 

Практическая 

работа; 

7. Трапеция 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

8. Трапеция 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

9. Равнобокая и прямоугольная 
трапеции. 

1 0 0.5  Устный опрос; 
Практическая работа; 



10. Равнобокая и прямоугольная 

трапеции. 

1 0 0.5  Письменный контроль; 

Практическая 
работа; 

11. Удвоение медианы. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

12. Удвоение медианы. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

13. Центральная симметрия 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

14. Центральная симметрия 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

15. Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырехугольники» 

1 1 0  Контрольная работа; 

16. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

17. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

18. Средняя линия треугольника. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

19. Средняя линия треугольника. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

20. Трапеция, её средняя линия. 1 0 0.5  Устный опрос; 
Практическая работа; 

21. Трапеция, её средняя линия. 1 0 0.5  Письменный контроль; 

Практическая 

работа; 

22. Пропорциональные отрезки, 

построение четвёртого 

пропорционального отрезка. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

23. Пропорциональные отрезки, 

построение четвёртого 

пропорционального отрезка. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

24. Свойства центра масс в 

треугольнике. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

25. Подобные треугольники. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

26. Первый признак  подобия 

треугольников. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

27. Второй  признак  подобия 

треугольников. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 



28. Третий признак  подобия 

треугольников. 

1 0 0.5  Письменный контроль; 

Практическая работа; 

29. Три признака подобия 

треугольников. 

1 0 0.5  Письменный контроль; 

Практическая работа; 

30. Практическое применение 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

31. Практическое применение 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

32. Практическое применение 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

33. Контрольная работа № 2 по теме 
«Подобные треугольники» 

1 1 0  Контрольная работа; 

34. Теорема Пифагора, её 

доказательство и применение. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

35. Теорема Пифагора, её 

доказательство и применение. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

36. Теорема Пифагора, её 

доказательство и применение. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

37. Обратная теорема Пифагора. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

38. Обратная теорема Пифагора. 1 0 0.5  Письменный контроль; 

Практическая 

работа; 

39. Определение тригонометрических 

функций острого угла, 

тригонометрические соотношения в 
прямо угольном треугольнике. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

40. Определение тригонометрических 

функций острого угла, 

тригонометрические соотношения в 

прямо угольном треугольнике. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

41. Определение тригонометрических 

функций острого угла, 
тригонометрические соотношения в 

прямо угольном треугольнике. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

42. Основное тригонометрическое 
тождество. 

1 0 0.5  Устный опрос; 
Практическая работа; 

43. Основное тригонометрическое 

тождество. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 



44. Соотношения между сторонами в 

прямоугольных треугольниках с 
углами в 45° и 45°; 30° и 60° 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

45. Соотношения между сторонами в 

прямоугольных треугольниках с 

углами в 45° и 45°; 30° и 60° 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

46. Контрольная работа № 3 по теме 
№Теорема Пифагора№ 

1 48 0  Контрольная работа; 

47 Понятие об общей теории площади. 1 49. 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

48 Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма 

1 50. 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

49 Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма 

1 51. 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

50 Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма 

1 52. 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

51 Отношение площадей 

треугольников с общим основанием 

или общей высотой. 

1 53. 0.5  Письменный контроль; 

Практическая работа; 

52 Вычисление площадей сложных 

фигур через разбиение на части и 

достроение. 

1 54. 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

53 Площади фигур на клетчатой 

бумаге. 

1 55. 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

54 Площади фигур на клетчатой 

бумаге. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

55 Площади подобных фигур. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

56 Площади подобных фигур. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

57 Вычисление площадей. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

58 Вычисление площадей. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

59 Вычисление площадей. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 



60 Задачи с практическим 

содержанием. 

1 0 0.5  Письменный контроль; 

Практическая работа; 

61 Задачи с практическим 
содержанием. 

1 0 0.5  Письменный контроль; 
Практическая работа; 

62 Решение задач с помощью метода 

вспомогательной площади 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

63 Решение задач с помощью метода 

вспомогательной площади 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

64 Контрольная работа № 4 по теме 
«Площади фигур» 

1 1 0  Контрольная работа; 

65 Вписанные и центральные углы, 

угол между касательной и хордой. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

66 Вписанные и центральные углы, 

угол между касательной и хордой. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

67 Вписанные и центральные углы, 

угол между касательной и хордой. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

68 Углы между хордами и секущими. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

69 Углы между хордами и секущими. 1 0 0.5  Письменный контроль; 

Практическая работа; 

70. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их признаки и 

свойства. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

71. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их признаки и 

свойства. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

72 Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их признаки и 
свойства. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

73. Применение этих свойств при 

решении геометрических задач. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

74. Применение этих свойств при 

решении геометрических задач. 

1 0 0.5  Письменный контроль; 

Практическая 

работа; 



75 Применение этих свойств при 

решении геометрических задач. 

1 0 0.5  Письменный контроль; 

Практическая 
работа; 

76. Взаимное расположение двух 

окружностей. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

77. Взаимное расположение двух 

окружностей. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

78 Взаимное расположение двух 

окружностей. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

79. Касание окружностей. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

80 Касание окружностей. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

81. Контрольная работа № 5 по теме 
«Углы и окружности» 

1 1 0  Контрольная работа; 

82. Повторение основных понятий и 

методов курсов 7 и 8 классов, 

обобщение знаний. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

83. Повторение основных понятий и 

методов курсов 7 и 8 классов, 

обобщение знаний. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

84. Повторение основных понятий и 

методов курсов 7 и 8 классов, 

обобщение знаний. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

85. Повторение основных понятий и 

методов курсов 7 и 8 классов, 

обобщение знаний. 

1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

85 5   



 

9 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.  1    

2.  1    

3.  1    

4.  1    

5.  1    



6.  1    

7.  1    

8.  1    

9.  1    

10.  1    

11.  1    

12.  1    

13.  1    

14.  1    

15.  1    

16.  1    

17.  1    

18.  1    

19.  1    

20.  1    

21.  1    

22.  1    

23.  1    

24.  1    

25.  1    

26.  1    

27.  1    

28.  1    

29.  1    

30.  1    

31.  1    

32.  1    

33.  1    

34.  1    

35.  1    

36.  1    



37.  1    

38.  1    

39.  1    

40.  1    

41.  1    

42.  1    

43.  1    

44.  1    

45.  1    

46.  1    

47.  1    

48.  1    

49.  1    

50.  1    

51.  1    

52.  1    

53.  1    

54.  1    

55.  1    

56.  1    

57.  1    

58.  1    

59.  1    

60.  1    

61.  1    

62.  1    

63.  1    

64.  1    

65.  1    

66.  1    

67.  1    



68.  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 7  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

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. 

 Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами 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 своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 

чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 

требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 

в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть  

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как  

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете). 

 Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная  

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 



 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 

смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

 ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей  

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными  

материалами. 

 Задачами  модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» 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 

(театре и кино) (вариативно);  

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека;  

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры;  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

МЕСТО МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается 1 час в неделю, общий объем 

составляет 34 часа. 



 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

 Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

 Убранство русской избы  

 Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её 

постройке и украшении. 

 Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её 

декора и уклада жизни для каждого народа. 

 Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм  

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

 Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понёва) варианты. 

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

 Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских 

фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов  

текстильных промыслов в разных регионах страны. 

 Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

 Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему 

традиций народных праздников. 

 Народные художественные промыслы  

 Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов 



 

России. 

 Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор,«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

 Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

 Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 

Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

 Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности 

стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

 Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 

 Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

 Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада 

жизни людей. 

 Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

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

 Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 

разных эпох. 

 Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  

 Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства  

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

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

 Государственная символика и традиции геральдики. 



 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

 Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы.



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным  

ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности. 

 1. Патриотическое воспитание  

 Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и  

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

 2. Гражданское воспитание  

 Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. 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 школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 



 

полноты проживаемой жизни. 

 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 школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию,  

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 

себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

 5. Ценности познавательной деятельности  

 В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. 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, 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 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 школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 

только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении модуля: 



 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

характеризовать форму предмета, конструкции;  

выявлять положение предметной формы в пространстве;  

обобщать форму составной конструкции;  

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  

структурировать предметно-пространственные явления;  

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности;  

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме;  

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 

аргументированно защищать свои позиции. 

 Работа с информацией:  

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  

 использовать электронные образовательные ресурсы;  

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами;  

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

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;  

 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. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 



 

 Самоорганизация:  

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности;  

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 Самоконтроль:  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

 Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других;  

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности;  

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других;  

 признавать своё и чужое право на ошибку;  

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;  

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии 

в древних орнаментах символического описания мира;  

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства;  

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 

отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной 

среды;  

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и 

материала;  

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в 

разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;  

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу,  

орнаментальность, стилизацию изображения;  

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный,  

зооморфный, антропоморфный;  

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 



 

сетчатых, центрических;  

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;  

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей животного мира, 

сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 

(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);  

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его  

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство 

его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры;  

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 

различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности;  

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и 

декора, их связь с природой, трудом и бытом;  

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности —

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 

природными условиями и сложившийся историей;  

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 

жизни;  

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и 

искусства;  

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 

промыслов;  

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных 

промыслов;  

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.;  

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 

декора;  

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов;  

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов;  

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда 

отечественных художественных промыслов; 



 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики;  

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 

окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать 

их образное назначение;  

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 

гобелен и т. д.;  

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1. Декоративно-прикладное искусство и его виды 2 0 0.5 02.09.2022 

09.09.2022 
Сравнивать виды декоративно-прикладного искусства по материалу 

изготовления и практическому назначению.;  
Анализировать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей.; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

Раздел 2. Древние корни народного искусства 

2.1. Древние образы в народном искусстве 2 0 0.5 16.09.2022 

23.09.2022 
Характеризовать традиционные образы в орнаментах деревянной резьбы, 

народной вышивки, росписи по дереву и др., видеть  
многообразное варьирование трактовок.;  
Выполнять зарисовки древних образов (древо жизни, мать-земля, птица, 

конь, солнце и др.).; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.2. Убранство русской избы 3 0 1 30.09.2022 

14.10.2022 
Изображать строение и декор избы в их конструктивном и смысловом 

единстве.;  
Сравнивать и характеризовать разнообразие в построении и образе избы в 

разных регионах страны.; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.3. Внутренний мир русской избы 1 0 0.5 21.10.2022 Выполнить рисунок интерьера традиционного крестьянского дома; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.4. Конструкция и декор предметов народного быта и 

труда 
2 0 0.5 28.10.2022 

11.11.2022 
Изобразить в рисунке форму и декор предметов крестьянского быта 

(ковши, прялки, посуда, предметы трудовой деятельности).; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.5. Народный праздничный костюм 1 0 0.5 18.11.2022 Выполнить аналитическую зарисовку или эскиз праздничного народного 

костюма; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.6. Искусство народной вышивки 1 0 0.5 25.11.2022 Определять тип орнамента в наблюдаемом узоре.;  
Иметь опыт создания орнаментального построения вышивки с опорой на 

народную традицию; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.7. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1 0 0.5 02.12.2022 Характеризовать праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества.;  
Изобразить сюжетную композицию с изображением праздника или 

участвовать в создании коллективного панно на тему традиций  
народных праздников; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

Раздел 3. Народные художественные промыслы 

3.1. Происхождение художественных промыслов и их роль в 

современной жизни народов России 
2 0 1 09.12.2022 

16.12.2022 
Наблюдать и анализировать изделия различных народных  
художественных промыслов с позиций материала их изготовления.; 

Объяснять роль народных художественных промыслов в современной 

жизни; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

3.2. Традиционные древние образы в современных 

игрушках народных промыслов 
1 0 0.5 23.12.2022 Различать и характеризовать особенности игрушек нескольких широко 

известных промыслов: дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.;  
Создавать эскизы игрушки по мотивам избранного промысла; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

 



 

3.3. Праздничная хохлома. Роспись по дереву 1 0 0.5 30.12.2022 Создавать эскизы изделия по мотивам промысла; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

3.4. Искусство Гжели. Керамика 1 0 0.5 13.01.2023 Иметь опыт использования приёмов кистевого мазка.; 

Создавать эскиз изделия по мотивам промысла.; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

3.5. Городецкая роспись по дереву 1 0 0.5 20.01.2023 Иметь опыт декоративно-символического изображения персонажей 

городецкой росписи.;  
Выполнить эскиз изделия по мотивам промысла; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

3.6. Жостово. Роспись по металлу 1 0 0.5 27.01.2023 Иметь опыт традиционных для Жостова приёмов кистевых мазков в 

живописи цветочных букетов.;  
Иметь представление о приёмах освещенности и объёмности в 

жостовской росписи; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

3.7. Искусство лаковой живописи 1 0 0.5 03.02.2023 Иметь опыт создания композиции на сказочный сюжет, опираясь на 

впечатления от лаковых миниатюр; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов  

4.1. Роль декоративно-прикладного искусства в культуре 

древних цивилизаций 
2 0 1 10.02.2023 

17.02.2023 
Делать зарисовки элементов декора или декорированных предметов; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

4.2. Особенности орнамента в культурах разных народов  2   24.02.2023 

03.03.2023 
Проводить исследование орнаментов выбранной культуры, отвечая на 

вопросы о своеобразии традиций орнамента.;  
Иметь опыт изображения орнаментов выбранной культуры; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

4.3. Особенности конструкции и декора одежды 1   10.03.2023 Изображать предметы одежды.;  
Создавать эскиз одежды или деталей одежды для разных членов 

сообщества этой культуры; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

4.4. Целостный образ декоративно-прикладного искусства 

для каждой исторической эпохи и национальной  
культуры 

2   17.03.2023 

24.03.2023 
Участвовать в создании коллективного панно, показывающего образ 

выбранной эпохи; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  

5.1. Многообразие видов, форм, материалов и техник 

современного декоративного искусства 
2   07.04.2023 

14.04.2023 
Вести самостоятельную поисковую работу по направлению выбранного 

вида современного декоративного искусства.;  
Выполнить творческую импровизацию на основе произведений  
современных художников; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

5.2. Символический знак в современной жизни 2   21.04.2023 

28.04.2023 
Рассказывать о происхождении и традициях геральдики.;  
Разрабатывать эскиз личной семейной эмблемы или эмблемы класса, 

школы, кружка дополнительного образования; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

5.3. Декор современных улиц и помещений 2   05.05.2023 

12.05.2023 
Объяснять, зачем люди в праздник украшают окружение и себя.; 

Участвовать в праздничном оформлении школы; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 34 0 9.5  
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

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. 

 Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами 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 своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 

чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 

требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 

в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть  

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как  

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная  

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 

смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 



 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей  

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными  

материалами. 

 Задачами  модуля «Живопись, графика, скульптура» 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 

(театре и кино) (вариативно);  

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека;  

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры;  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

 МЕСТО МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Модуль 

«Живопись, графика, скульптура» изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа. 



 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

Общие сведения о видах искусства  

Пространственные и временные виды искусства. 

 Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства  

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

 Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

 Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие 

цветовых отношений; колорит в живописи. 

 Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

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

рельефа. 

 Жанры изобразительного искусства  

 Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

 Натюрморт  

 Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

 Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень»,«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по 

свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических 



 

техник. Печатная графика. 

 Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

 Портрет  

 Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве 

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

эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

 Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 

 Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей 

головы. 

 Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

 Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы 

человека. 

Портрет в скульптуре. 

 Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 

портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

 Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях 

выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

 Пейзаж  

 Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

 Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

 Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

 Живописное изображение различных состояний природы. 

 Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления 

картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, 

И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение 

художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 



 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 

 Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

 Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация 

плоскости изображения. 

 Бытовой жанр в изобразительном искусстве  

 Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в 

их утверждении. 

 Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве  

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 

 Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

 Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной 

культуры. 

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

и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над  

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции 

в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

 Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

 Библейские темы в изобразительном искусстве  

 Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

 Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

 Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 

«Пьета»Микеланджело и др. 

 Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. 

Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

 Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 

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

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, 

СКУЛЬПТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным  

ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности. 

 1. Патриотическое воспитание  

 Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и  

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

 2. Гражданское воспитание  

 Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. 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 школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 



 

полноты проживаемой жизни. 

 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 школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию,  

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 

себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

 5. Ценности познавательной деятельности  

 В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. 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, 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 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 школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 

только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении модуля: 



 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

характеризовать форму предмета, конструкции;  

выявлять положение предметной формы в пространстве;  

обобщать форму составной конструкции;  

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  

структурировать предметно-пространственные явления;  

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности;  

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме;  

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 

аргументированно защищать свои позиции. 

 Работа с информацией:  

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  

 использовать электронные образовательные ресурсы;  

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами;  

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

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;  

 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. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 



 

 Самоорганизация:  

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности;  

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 Самоконтроль:  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

 Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других;  

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности;  

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других;  

 признавать своё и чужое право на ошибку;  

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей;  

 объяснять причины деления пространственных искусств на виды;  

 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

 Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:  

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры;  

 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять 

роль художественного материала в произведениях искусства;  

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, 

пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности 

применять другие доступные художественные материалы;  

 иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 

материалов;  

 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;  

 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм;  

 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости;  

 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», 

«блик»,«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике 

рисунка;  понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального 



 

анализа;  

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого;  

 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;  

 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 

самостоятельное творческое действие;  

 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета —

и значение этих знаний для искусства живописи;  

 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь 

навыки практической работы гуашью и акварелью;  

 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической  

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

 Жанры изобразительного искусства:  

 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;  

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства. 

 Натюрморт:  

 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;  

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 

искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников;  

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа;  

 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;  

 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 

листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

 иметь опыт создания графического натюрморта;  

 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

 Портрет:  

 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как  

последовательности изменений представления о человеке;  

 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и 

Нового времени;  

 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника;  

 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);  

 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена 

великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, 

К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.);  

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы;  

 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки 

объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике;  

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 



 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете;  

 иметь начальный опыт лепки головы человека;  

 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения  

индивидуальности человека;  

 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических 

средств в изображении образа человека;  

 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художественного 

образа;  

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа 

как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета;  

 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

 Пейзаж:  

 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;  

 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;  

 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;  

 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;  

 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и 

пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;  

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;  

 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы;  

 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности 

понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по 

выбору);  

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его 

значение в развитии чувства Родины;  

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению; 

 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему 

миру и его художественно-поэтическому видению;  

 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению;  

 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица 

культуры и истории народа;  

 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и 

сохранения. 

 Бытовой жанр:  

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей 

разных эпох и народов;  

 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станко вая живопись», «монументальная 

живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;  

 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине;  

 иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных 

средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 



 

 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни;  

 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных 

эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.);  

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 

европейского и отечественного искусства;  

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

 Исторический жанр:  

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни 

общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства;  

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи»К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. 

Репина;  иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.;  

 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных 

героях принято относить к историческому жанру;  

 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» 

С. Боттичелли;  

 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода 

эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над 

основным холстом;  

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): 

сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

 Библейские темы в изобразительном искусстве:  

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства;  

 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную 

ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;  

 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на  

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи,«Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре 

«Пьета»Микеланджело и др.;  

 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;  

 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 

как«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. 

Ге,«Христос и грешница» В. Поленова и др.;  

 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане 

Греке, Дионисии;  

 воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение  

отечественной культуры; 



 

 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя;  

 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в 

жизни человека. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства 

1.1. Искусство — его виды и их роль в жизни 

людей 
1 0 0.5 02.09.2022 Называть пространственные и временные виды искусства.;  

Объяснять, в чём состоит различие временных и пространственных видов 

искусства.;  
Уметь рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях, 

зрительской культуре и творческой деятельности зрителя; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства  

2.1. Живописные, графические и  
скульптурные художественные 

материалы и их особые свойства 

1 0 0.5 09.09.2022 Называть и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры при восприятии художественных  
произведений.; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

2.2. Рисунок — основа изобразительного 

искусства и мастерства художника 
1 0 0.5 16.09.2022 Овладевать навыками композиции в рисунке, размещения рисунка в листе.; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.3. Выразительные возможности линии 1 0 0.5 23.09.2022 Выполнить линейный рисунок на заданную тему; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.4. Тёмное — светлое — тональные 

отношения 
1 0 0.5 30.09.2022 Объяснять понятия «тон», «тональная шкала», «тональные 

отношения»,«тональный контраст».;  
Иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.5. Основы цветоведения 1 0 0.5 07.10.2022 Объяснять значения понятий «основные цвета», «составные цвета», 
«дополнительные цвета».;  
Характеризовать физическую природу цвета.;  
Анализировать цветовой круг как таблицу основных цветовых отношений.; 

Различать основные и составные цвета.; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

2.6. Цвет как выразительное средство в 

изобразительном искусстве 
1 0 0.5 14.10.2022 Объяснять понятия «цветовые отношения», «тёплые и холодные 

цвета»,«цветовой контраст», «локальный цвет».;  
Овладевать навыком колористического восприятия художественных 

произведений.; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

2.7. Выразительные средства скульптуры 1 0 0.5 21.10.2022 Характеризовать основные виды скульптурных изображений и их назначение в 

жизни людей.;  
Осваивать навыки создания художественной выразительности в объёмном 

изображении; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства 

3.1. Жанровая система в изобразительном 

искусстве 
1 0 0.5 28.10.2022 Объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве».; 

Перечислять жанры изобразительного искусства.; 
Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

 



         

 

Раздел 4. Натюрморт 

4.1. Изображение объёмного предмета на 

плоскости листа 
1 0 0.5 11.11.2022 Изображать окружности в перспективе.;  

Рисовать геометрические тела на основе правил линейной перспективы;  
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

4.2. Конструкция предмета сложной формы 1 0 0.5 18.11.2022 Рисовать конструкции из нескольких геометрических тел разной формы; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

4.3. Свет и тень. Правила светотеневого 

изображения предмета 
1 0 0.5 25.11.2022 Знать понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«рефлекс»,«падающая тень».;  
Освоить правила графического изображения объёмного тела с разделением его 

формы на освещённую и теневую стороны; 

Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Рисунок натюрморта графическими 

материалами 
1 0 0.5 02.12.2022 Освоить первичные умения графического изображения натюрморта с натуры 

или по представлению.;  
Овладевать навыками графического рисунка и опытом создания творческого 

натюрморта в графических техниках.; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

4.5. Живописное изображение натюрморта 1 0 0.5 09.12.2022 Иметь опыт создания натюрморта средствами живописи; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

Раздел 5. Портрет 

5.1. Портретный жанр в истории искусства 1 0 0.5 16.12.2022 Рассказывать о портретном изображении человека в разные эпохи.; Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

5.2. Конструкция головы человека 1 0 0.5 23.12.2022 Знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы.;  
Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

5.3. Графический портретный рисунок 1 0 0.5 30.12.2022 Приобрести опыт графического портретного изображения как нового для себя 

видения индивидуальности человека; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

5.4. Свет и тень в изображении головы 

человека 
1 0 0.5 13.01.2023 Иметь опыт зарисовок разного освещения головы человека; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

5.5. Портрет в скульптуре 1 0 0.5 20.01.2023 Обрести опыт восприятия скульптурного портрета в работах выдающихся 

художников-скульпторов.;  
Иметь начальный опыт лепки головы человека; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

5.6. Живописное изображение портрета 1 0 0.5 27.01.2023 Иметь опыт создания живописного портрета.;  
Характеризовать роль цвета в создании портретного образа как средства 

выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

Раздел 6. Пейзаж 

6.1. Правила построения линейной 

перспективы в изображении 

пространства 

1 0 0.5 03.02.2023 Понимать и применять на практике рисунка понятия «линия горизонта —

низкого и высокого», «точка схода», «перспективные 

сокращения»,«центральная и угловая перспектива».; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

  



 

6.2. Правила воздушной перспективы 1 0 0.5 10.02.2023 Обрести навыки построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажного пространства; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

6.3. Особенности изображения разных 

состояний природы и её освещения 
1 0 0.5 17.02.2023 Иметь представление о романтическом образе пейзажа в европейской и 

отечественной живописи.;  
Узнавать и характеризовать морские пейзажи И. Айвазовского.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

6.4. Пейзаж в истории русской живописи и 

его значение в отечественной культуре 
1 0 0.5 24.02.2023 Приобрести творческий опыт в создании композиционного живописного 

пейзажа своей Родины; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

6.5. Пейзаж в графике 1 0 0.5 03.03.2023 Приобретать навыки пейзажных зарисовок; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

6.6. Городской пейзаж 1 0 0.5 10.03.2023 Иметь представление о развитии жанра городского пейзажа в изобразительном 

искусстве.;  
Овладевать навыками восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

7.1. Изображение бытовой жизни людей в 

традициях искусства разных эпох 
1 0 0.5 17.03.2023 Характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных народов и эпох.; 
Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

7.2. Работа над сюжетной композицией 1 0 0.5 24.03.2023 Освоить новые навыки в работе над сюжетной композицией.; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве  

8.1. Историческая картина в истории 

искусства, её особое значение 
1 0 0.5 07.04.2023 Характеризовать произведения исторического жанра как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, воплощение  
мировоззренческих позиций и идеалов; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

8.2. Историческая картина в русской 

живописи 
1 0 0.5 14.04.2023 Анализировать содержание исторических картин, образ народа в творчестве 

В. Сурикова.; 
Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

8.3. Работа над сюжетной композицией 1 0 0.5 21.04.2023 Разрабатывать эскизы композиции на историческую тему с опорой на сбор 

материалов по задуманному сюжету; 
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве  

9.1. Библейские темы в истории европейской и 

отечественной живописи 
1 0 0.5 28.04.2023 Знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства.;  
Узнавать и объяснять сюжеты картин на библейские темы Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта и  др.; 

Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

9.2. Библейские темы в русском искусстве 

XIX в. 
1 1 0 05.05.2023 Узнавать и объяснять содержание картин отечественных художников (А. 

Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. 

Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»); 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

9.3. Иконопись в истории русского искусства 1 0 0.5 12.05.2023 Знать о творчестве великих русских иконописцев: Андрея Рублёва, Феофана 

Грека, Дионисия.; 
Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

МОДУЛЮ: 
34 1 16.5  

 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

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. 

 Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами 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 своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 

чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 

требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 

в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть  

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как  

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная  

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 

смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 



 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей  

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными  

материалами. 

 Задачами  модуля «Архитектура и дизайн» 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 

(театре и кино) (вариативно);  

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека;  

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры;  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

 МЕСТО МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Модуль «Архитектура и дизайн» изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа. 



 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 

 Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные искусства. 

 Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды 

жизни людей. 

 Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

 Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

 Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

 Графический дизайн  

 Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. 

 Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

 Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических 

фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая  организация  элементов:  выделение  доминанты,  симметрия  и  асимметрия, 

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

композиции. 

 Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

 Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. 

Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 



 

 Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент 

композиции». 

 Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

 Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный 

монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

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

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

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

компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

 Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете.  

 Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

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

постройки. 

 Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения 

и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных 

конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная 

каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

 Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления 



 

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

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

 Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

 Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура  народного  жилища,  храмовая  архитектура,  частный  дом  в  предметно- 

пространственной среде жизни разных народов. 

 Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

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

 Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности 

среды современного города. 

 Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

 Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

 Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

 Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в 

виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины 



 

магазина. 

 Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

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

жизни его хозяев. 

 Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

 Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

 Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой 

средой. 

 Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и 

задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

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

 Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. 

 Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в 

интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования 

массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

 Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний 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. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической  деятельности  обучающегося,  который  учится  чувственно- 

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

 Программа направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и 

отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания 

школьника.  Формируется  чувство  личной  причастности  к  жизни  общества.  Искусств
о рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

предмета«Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. 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 школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни. 

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 школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 

себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. 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, 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 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 школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 

только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении модуля: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

характеризовать форму предмета, конструкции;  

выявлять положение предметной формы в пространстве;  

обобщать форму составной конструкции;  

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  

структурировать предметно-пространственные явления;  

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 



 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 

аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

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

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

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. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 



 

 Самоорганизация:  

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности;  

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 Самоконтроль:  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

 Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других;  

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности;  

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других;  

 признавать своё и чужое право на ошибку;  

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;  

 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека;  

 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение 

человека;  

 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и 



 

представления о самом себе;  

 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда 

и быта разных эпох. 

 Графический дизайн:  

 объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных 

искусств;  

 объяснять основные средства — требования к композиции;  

 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;  

 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

 выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту;  

 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;  

 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;  

 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;  

 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах;  

 объяснять выражение «цветовой образ»;  

 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним 

стилем;  

 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции;  

 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру»шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения 

шрифтовой композиции (буквицы);  

 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать 

шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную 

тему;  

 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения;  

 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь практический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических 

композиций. 



 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика 

архитектурных сооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, 

выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, 

современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных 

противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей 

идентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 

организации образа жизни людей; 

 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры; 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного 

дизайна; 

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и 

архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы 

предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в 

предметах его быта; 

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 



 

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в 

одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании 

одежды, ансамбле в костюме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 

создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, 

повседневной и др.); 

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. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки предметно‒пространственной среды жизни человека 

1.1. Архитектура и дизайн — предметно- 
пространственная среда, создаваемая человеком 

1 0 0.5 01.09.2022 Объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно -

пространственной среды жизнедеятельности человека.;  
Рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на 

чувства, установки и поведение человека.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

1.2. Архитектура — «каменная летопись» истории 

человечества 
1 0 0.5 08.09.2022 Иметь представление о том, что форма материальной культуры 

обладает воспитательным потенциалом; 
Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

1.3. Основы построения композиции в конструктивных 

искусствах 
1 0 0.5 15.09.2022 Составлять различные композиции на плоскости, располагая их по 

принципу симметрии или динамического равновесия.; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

1.4. Роль цвета в организации композиционного 

пространства 
1 0 0.5 22.09.2022 Объяснять выражение «цветовой образ».;  

Применять цвет в графических композициях как акцент или 

доминанту; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

1.5. Шрифты и шрифтовая композиция в графическом 

дизайне 
1 0 0.5 06.10.2022 Соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание 

текста.;  
Применять печатное слово, типографскую строку в качестве  
элементов графической композиции.; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

1.6. Логотип. Построение логотипа 1 0 0.5 13.10.2022 Иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

1.7. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. Искусство плаката 

1 0 0.5 20.10.2022 Понимать и объяснять образно-информационную цельность синтеза 

текста и изображения в плакате и рекламе.;  
Выполнять практическую работу по композиции плаката или  
рекламы на основе макетирования текста и изображения (вручную 

или на основе компьютерных программ); 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

1.8 Многообразие форм графического дизайна. Дизайн 

книги и журнала 
1 0 0.5 27.10.2022 Создавать макет разворота книги или журнала по выбранной теме в 

виде коллажа или на основе компьютерных программ; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

Раздел 2. Макетирование объёмно-пространственных композиций 

2.1. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Объект и пространство. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

2 0 1 10.11.2022 

17.11.2022 
Анализировать композицию объёмов в макете как образ современной 

постройки.;  
Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и 

природных объектов.;  
Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и  
целесообразности конструкции; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.2. Здание как сочетание различных объёмных форм. 

Конструкция: часть и целое 
1 0 0.5 24.11.2022 Выявлять структуру различных типов зданий. Характеризовать 

горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы конструкции 

постройки.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

 



 

2.3. Эволюция архитектурных конструкций и роль 

эволюции строительных материалов 
1 0 0.5 01.12.2022 Знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений.; 

Выполнить зарисовки основных архитектурных конструкций; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.4. Красота и целесообразность предметного мира. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком 
2 0 1 08.12.2022 

15.12.2022 
Выполнение аналитических зарисовок бытовых предметов; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

2.5. Форма, материал и функция бытового предмета 1 0 0.5 22.12.2022 Творческое проектирование предметов быта с определением их 

функций и материала изготовления; 
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

2.6. Цвет в архитектуре и дизайне 1 0 0.5 29.12.2022 Иметь представление о значении расположения цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта.;  
Объяснять особенности воздействия и применения цвета в живописи, 

дизайне и архитектуре.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека  

3.1. Образ и стиль материальной культуры прошлого  1 0 0.5 12.01.2023 Осуществлять поисковую деятельность в Интернете.; Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/ 

3.2. Пути развития современной архитектуры и дизайна: 

город сегодня и завтра 
1 0 0.5 19.01.2023 Выполнять практические работы по теме «Образ современного 

города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлаж или 

фантазийную зарисовку города будущего; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

3.3. Пространство городской среды 1 0 0.5 26.01.2023 Рассматривать и объяснять планировку города как способ  
организации образа жизни людей.;  
Иметь опыт разработки построения городского пространства в виде 

макетной или графической схемы (карты); 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

3.4. Дизайн городской среды. Малые архитектурные 

формы 
1 0 0.5 02.02.2023 Выполнять практические творческие работы в технике коллажа или 

дизайн-проекта малых архитектурных форм городской среды;  
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

3.5. Дизайн пространственно-предметной среды интерь‐
ера. Интерьер и предметный мир в доме 

2 0 1 09.02.2023 

16.02.2023 
Характеризовать роль цвета, фактур и предметного наполнения 

пространства интерьера общественных мест (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.), а также индивидуальных помещений.;  
Выполнять задания по практической и аналитической работе по 

теме«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме  
создания коллажной композиции; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.6. Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 
2 0 1 23.02.2023 

02.03.2023 
Знать о традициях построения и культурной ценности русской 

усадебной территории.;  
Осваивать новые приёмы работы с бумагой и природными  
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

3.7. Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление 
2 0 1 09.03.2023 

16.03.2023 
Совершенствовать навыки коллективной работы над объёмно -

пространственной композицией.; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование 

4.1. Функциональная планировка своего дома 1 0 0.5 23.03.2023 Объяснять, как в организации жилого пространства проявляется 

индивидуальность человека, род его занятий и интересов.;  
Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

 



 

4.2. Дизайн предметной среды в интерьере личного дома 1 0 0.5 06.04.2023 Создать в эскизном проекте или с помощью цифровых программ 

дизайн интерьера своей комнаты или квартиры, раскрывая образно-

архитектурный композиционный замысел интерьера; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

4.3. Дизайн и архитектура сада или приусадебного 

участка 
1 0 0.5 13.04.2023 Выполнить разработку плана садового участка; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

4.4. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды 
1 0 0.5 20.04.2023 Характеризовать понятие моды в одежде.;  

Применять законы композиции в проектировании одежды, создании 

силуэта костюма.;  
Объяснять роль моды в современном обществе.;  
Выполнять практическую работу по разработке проектов одежды;  

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

4.5. Дизайн современной одежды 2 1 1 27.04.2023 

05.05.2023 
Выполнять творческие работы по теме «Дизайн современной 

одежды»; 
Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.6. Грим и причёска в практике дизайна. Визажистика 2 0 1 18.05.2023 

25.05.2023 
Воспринимать и характеризовать макияж и причёску как единое 

композиционное целое.;  
Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью, технологией 

социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и 

политикой.;  
Выполнять практические творческие работы по созданию разного 

образа одного и того же лица средствами грима.;  
Создавать средствами грима образа сценического или карнавального 

персонажа; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 34 1 17  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Архитектура и дизайн —

предметно- 

пространственная среда, 

создаваемая человеком 

1 0 0.5 01.09.2022 Устный опрос; 

2. Архитектура — «каменная 

летопись» истории  

человечества 

1 0 0.5 08.09.2022 Устный опрос; 

3. Основы построения 

композиции в  

конструктивных  

искусствах 

1 0 0.5 15.09.2022 Практическая 

работа; 

4. Роль цвета в организации 

композиционного  

пространства 

1 0 0.5 22.09.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

5. Шрифты и шрифтовая  

композиция в графическом 

дизайне 

1 0 0.5 29.09.2022 Практическая 

работа; 

6. Логотип. Построение 

логотипа 

1 0 0.5 06.10.2022 Практическая 

работа; 

7. Композиционные основы 

макетирования в  

графическом дизайне при 

соединении текста и  

изображения. 

Искусствоплаката  

1 0 0.5 13.10.2022 Практическая 

работа; 

8. Многообразие форм  

графического дизайна. 

Дизайн книги и журнала 

1 0 0.5 20.10.2022 Практическая 

работа; 

9. От плоскостного  

изображения к объёмному 

макету. Объект и  

пространство. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном 

макете 

1 0 0.5 27.10.2022 Практическая 

работа; 

 



 

10. От плоскостного  

изображения к объёмному 

макету. Объект и  

пространство. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном 

макете 

1 0 0.5 10.11.2022 Практическая 

работа; 

11. Здание как сочетание  

различных объёмных  

форм.Конструкция: часть 

и целое 

1 0 0.5 17.11.2022 Устный опрос; 

12. Эволюция архитектурных 

конструкций и роль  

эволюции строительных 

материалов 

1 0 0.5 24.11.2022 Практическая 

работа; 

13. Красота и  

целесообразность  

предметного мира.Образ 

времени в предметах,  

создаваемых человеком 

1 0 0.5 01.12.2022 Практическая 

работа; 

14. Красота и  

целесообразность  

предметного мира.Образ 

времени в предметах,  

создаваемых человеком 

1 0 0.5 08.12.2022 Практическая 

работа; 

15. Форма, материал и 

функция бытового 

предмета 

1 0 0.5 15.12.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

16. Цвет в архитектуре и 

дизайне 

1 0 0.5 22.12.2022 Устный опрос; 

17. Образ и стиль  

материальной культуры 

прошлого 

1 0 0.5 29.12.2022 Письменный 

контроль; 

18. Пути развития  

современной архитектуры 

и дизайна: город сегодня и 

завтра 

1 0 0.5 12.01.2023 Практическая 

работа; 

19. Пространство городской 

среды 

1 0 0.5 19.01.2023 Практическая 

работа; 
 



 

20. Дизайн городской среды. 

Малые архитектурные  

формы 

1 0 0.5 26.01.2023 Практическая 

работа; 

21. Дизайн пространственно-

предметной среды интерь‐

ера. Интерьер и  

предметный мир в доме 

1 0 0.5 02.02.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

22. Дизайн пространственно-

предметной среды интерь‐

ера. Интерьер и  

предметный мир в доме 

1 0 0.5 09.02.2023 Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

23. Природа и  

архитектура. Организация 

архитектурно- 

ландшафтного  

пространства 

1 0 0.5 16.02.2023 Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

24. Природа и  

архитектура. Организация 

архитектурно- 

ландшафтного  

пространства 

1 0 0.5 02.03.2023 Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

25. Замысел архитектурного 

проекта и его  

осуществление 

1 0 0.5 09.03.2023 Практическая 

работа; 

26. Замысел архитектурного 

проекта и его  

осуществление 

1 0 0.5 16.03.2023 Практическая 

работа; 

27. Функциональная  

планировка своего дома 

1 0 0.5 23.03.2023   Устный опрос; 

28. Дизайн предметной среды 

в интерьере личного дома 

1 0 0.5 06.04.2023 Практическая 

работа; 

29. Дизайн и архитектура сада 

или приусадебного участка 

1 0 0.5 13.04.2023 Практическая 

работа; 

30. Композиционно- 

конструктивные принципы 

дизайна одежды 

1 0 0.5 20.04.2023 Практическая 

работа; 

 



 

31. Дизайн современной 

одежды 

1 0 1 27.04.2023 Практическая 

работа; 

32. Дизайн современной 

одежды 

1 1 0 05.05.2023 Контрольная 

работа; 

33. Грим и причёска в 

практике дизайна. 

Визажистика 

1 0 0.5 18.05.2023 Практическая 

работа; 

34. Грим и причёска в 

практике дизайна. 

Визажистика 

1 0 0.5 25.05.2023 Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Изобразительное искусство. 6 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»;  

Изобразительное искусство. 7 класс/Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 5 класс. - М.: Просвещение, 2017  

Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 

под ред Б. М. Неменского. 1-4 классы. 5-8 классы  

Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные 

разработки. 6 класс 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. 

Неменского. 5–8 классы: /пособие для учителей общеобразовательных организаций / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. Москва. Просвещение 2016- 

Уроки изобразительного искусства. « Дизайн в жизни человека». Поурочные разработки 7кл. 

Москва. Просвещение 2013г  

Литература 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мультимедийное оборудование( компьютер,проектор, экран навесной)  

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления схем, таблиц. 

Электронные учебники 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Объемные модели геометрических фигур. 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. Альбомы демонстрационного 

и раздаточного материала 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Предмет "Вероятность и статистика" является разделом курса "Математика". Рабочая программа по 

предмету "Вероятность и статистика" для обучающихся 7-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи 

и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху 

цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число 

профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в 

бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 

школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 



с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий 

от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой 

вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика при обретают 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. А для обоснованного принятия решения в условиях 

недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное 

и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. 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. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

учащихся 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» основной школы выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение 

здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 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 курс входят начальные представления о 

случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; 

«Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 

102 учебных часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА" 

7 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение 

диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение 

информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и 

практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление 

о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об 

ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

8 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент множества, 

подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства 

операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. 

Использование графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и 

практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с по мощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с 

использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги 

окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. 

Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 

Бернулли». Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

        



 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Представление данных 

1.1. Представление данных в 

таблицах. 

1 0 0.5 
 

Осваивать способы представления статистических данных и числовых массивов с помощью  

таблиц и диаграмм с использованием актуальных и важных данных (демографические данные, 

производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, общественные и природные 

явления); 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

1.2. Практические вычисления по 

табличным данным. 

1 0 0.5 
 

Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных с помощью 

цифровых ресурсов в ходе практических работ; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

1.3. Извлечение и интерпретация 

табличных данных. 

1 0 0.5 
 

Осваивать способы представления статистических данных и числовых массивов с помощью  

таблиц и диаграмм с использованием актуальных и важных данных (демографические данные, 

производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, общественные и природные 

явления); 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

1.4. Практическая работа «Таблицы». 0.5 0 0.5 
 

Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных с помощью 

цифровых ресурсов в ходе практических работ; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Тест 

1.5. Графическое представление 

данных в виде круговых, 

столбиковых (столбчатых) 

диаграмм. 

1 0 0.5 
 

Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных с помощью 

цифровых ресурсов в ходе практических работ; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

1.6. Чтение и построение диаграмм. 1 0 0.5 
 

Осваивать способы представления статистических данных и числовых массивов с помощью 

таблиц и диаграмм с использованием актуальных и важных данных (демографические данные, 

производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, общественные и природные 

явления); 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

1.7. Примеры демографических 

диаграмм. 

1 0 0.5 
 

Осваивать способы представления статистических данных и числовых массивов с помощью  

таблиц и диаграмм с использованием актуальных и важных данных (демографические данные, 

производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, общественные и природные 

явления); 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

1.8. Практическая работа 

«Диаграммы» 

0.5 0 0.5 
 

Осваивать способы представления статистических данных и числовых массивов с помощью  

таблиц и диаграмм с использованием актуальных и важных данных (демографические данные, 

производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, общественные и природные 

явления); 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Тест 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 2. Описательная статистика 

2.1. Числовые наборы. 1 0 0.5  Осваивать понятия: числовой набор, мера центральной тенденции (мера центра), в том числе 

среднее арифметическое, медиана; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 



2.2. Среднее арифметическое. 1 0 0.5  Осваивать понятия: числовой набор, мера центральной тенденции (мера центра), в том числе 

среднее арифметическое, медиана; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

2.3. Медиана числового набора. 1 0 0.5  Осваивать понятия: числовой набор, мера центральной тенденции (мера центра), в том числе 

среднее арифметическое, медиана; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

2.4. Устойчивость медианы. 1 0 0.5  Осваивать понятия: числовой набор, мера центральной тенденции (мера центра), в том числе 

среднее арифметическое, медиана; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

2.5. Практическая работа «Средние 

значения». 

1 0 0.5  Изучать свойства средних, в том числе с помощью цифровых ресурсов, в ходе практических 

работ; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Тест 

2.6. Наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. 

1 0 0.5  Осваивать понятия: наибольшее и наименьшее значения числового массива, размах; Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

2.7. Размах. 2 1 0.5  Решать задачи на выбор способа описания данных в соответствии с природой данных и целями 

исследования; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Тест 

Итого по разделу 8       

Раздел 3. Случайная изменчивость    

3.1. Случайная изменчивость 

(примеры). 

1 0 0.5  Осваивать понятия: частота значений в массиве данных, группировка данных, гистограмма;  

Осваивать графические представления разных видов случайной изменчивости, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов, в ходе практической работы; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

3.2. Частота значений в массиве 

данных. 

1 0 0.5  Осваивать понятия: частота значений в массиве данных, группировка данных, гистограмма; 

Осваивать графические представления разных видов случайной изменчивости, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов, в ходе практической работы; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

3.3. Группировка. 2 0 0.5  Осваивать понятия: частота значений в массиве данных, группировка данных, гистограмма;  

Осваивать графические представления разных видов случайной изменчивости, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов, в ходе практической работы; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

3.4. Гистограммы. 1 0 0.5  Строить и анализировать гистограммы, подбирать подходящий шаг группировки; Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

3.5. Практическая работа «Случайная 

изменчивость» 

1 0 0.5  Строить и анализировать гистограммы, подбирать подходящий шаг группировки; Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Тест 



Итого по разделу: 6  

Раздел 4. Введение в теорию графов 

4.1. Граф, вершина, ребро. 0.25 0 0  Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность вершины), цепь и 

цикл; 

Осваивать способы представления задач из курса алгебры, геометрии, теории вероятностей, 

других предметов с помощью графов (карты, схемы, электрические цепи, функциональные 

соответствия) на примерах; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

4.2. Представление задачи с помощью 

графа. 

0.25 0 0  Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность вершины), цепь и 

цикл; 

Осваивать способы представления задач из курса алгебры, геометрии, теории вероятностей, 

других предметов с помощью графов (карты, схемы, электрические цепи, функциональные 

соответствия) на примерах; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

4.3. Степень (валентность) вершины. 0.25 0 0.25  Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность вершины), цепь и 

цикл; 

Решать задачи на поиск суммы степеней вер- шин графа, на поиск обхода графа, на поиск 

путей в ориентированных графах; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

4.4. Число рёбер и суммарная степень 

вершин. 

0.25 0 0.25  Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность вершины), цепь и 

цикл; 

Решать задачи на поиск суммы степеней вер- шин графа, на поиск обхода графа, на поиск 

путей в ориентированных графах; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

4.5. Цепь и цикл. 0.5 0 0.25  Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность вершины), цепь и 

цикл; 

Решать задачи на поиск суммы степеней вер- шин графа, на поиск обхода графа, на поиск 

путей в ориентированных графах; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

4.6. Путь в графе. 0.5 0 0.25  Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров путь, обход графа, ориентированный граф; Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

4.7. Представление о связности графа. 0.5 0 0.25  Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность вершины), цепь и 

цикл; 

Решать задачи на поиск суммы степеней вер- шин графа, на поиск обхода графа, на поиск 

путей в ориентированных графах; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

4.8. Обход графа (эйлеров путь). 0.5 0 0.25  Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров путь, обход графа, ориентированный граф;  

Решать задачи на поиск суммы степеней вер- шин графа, на поиск обхода графа, на поиск 

путей в ориентированных графах; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

4.9. Представление об 

ориентированных графах. 

1 0 0.5  Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров путь, обход графа, ориентированный граф;  

Решать задачи на поиск суммы степеней вер- шин графа, на поиск обхода графа, на поиск 

путей в ориентированных графах; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

тест 

Итого по разделу: 4       

Раздел 5. Вероятность и частота случайного события 

5.1. Случайный опыт и случайное 

событие. 

0.5 0 0  Осваивать понятия: случайный опыт и случайное событие, маловероятное и практически 

достоверное событие; 

Наблюдать и изучать частоту событий в простых экспериментах, в том числе с помощью 

цифровых ресурсов, в ходе практической работы.; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 



5.2. Вероятность и частота события. 0.5 0 0  Осваивать понятия: случайный опыт и случайное событие, маловероятное и практически 

достоверное событие; 

Изучать роль классических вероятностных моделей (монета, игральная кость) в теории 

вероятностей; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

5.3. Роль маловероятных и 

практически достоверных событий 

в природе и в обществе. 

1 0 0.5  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); 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

5.4. Монета и игральная кость в 

теории вероятностей. 

1 0 0.5  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, в ходе практической работы.; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

5.5. Практическая работа «Частота 

выпадения орла» 

1 0.5 0.5  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, в ходе практической работы.; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Тест 

Итого по разделу: 4       

Раздел 6. Обобщение, контроль    

6.1. Представление данных. 1 0 0.5  Повторять изученное и выстраивать систему знаний; 

Решать задачи на представление и описание данных с помощью изученных характеристик; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Тест 

6.2. Описательная статистика. 1 0 0.5  Повторять изученное и выстраивать систему знаний; 

Решать задачи на представление и описание данных с помощью изученных характеристик; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Тест 

6.3. Вероятность случайного события. 3 0.5 1.5  Повторять изученное и выстраивать систему знаний; 

Решать задачи на представление и описание данных с помощью изученных характеристик; 

Обсуждать примеры случайных событий, мало вероятных и практически достоверных  

случайных событий, их роли в природе и жизни чело века; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Презентация 

Дидактический 

материал 

Тест 

Итого по разделу: 5       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

34 2 16  

 
 





8 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Повторение курса 7 класса 

1.1. Представление данных. 
    

1.2. Описательная статистика. 
    

1.3. Случайная изменчивость. 
    

1.4. Средние числового набора. 
    

1.5. Случайные события. 
    

1.6. Вероятности и частоты. 
    

1.7. Классические модели теории вероятностей: монета и игральная кость 
    

Итого по разделу 4 
 

Раздел 2. Описательная статистика. Рассеивание данных 

2.1. Отклонения. 
    

2.2. Дисперсия числового набора. 
    

2.3. Стандартное отклонение числового набора. 
    

2.4. Диаграммы рассеивания 
    

Итого по разделу 4 
 

Раздел 3. Множества 

3.1. Множество, подмножество. 
    

3.2. Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение. 
    

3.3. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. 
    

3.4. Графическое представление множеств. 
    

Итого по разделу: 4 
 

Раздел 4. Вероятность случайного события 

4.1. Элементарные события. 
    

4.2. Случайные события. 
    

4.3. Благоприятствующие элементарные события. 
    

4.4. Вероятности событий. 
    



4.5. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 
    

4.6. Случайный выбор.     

4.7. Практическая работа «Опыты с равновозможными элементарными событиями» 
    

Итого по разделу: 6    

Раздел 5. Введение в теорию графов 

5.1. Дерево.     

5.2. Свойства дерева: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом вершин и числом 

рёбер. 

    

5.3. Правило умножения.     

Итого по разделу: 4 
   

Раздел 6. Случайные события 

6.1. Противоположное событие. 
    

6.2. Диаграмма Эйлера.     

6.3. Объединение и пересечение событий. 
    

6.4. Несовместные события.     

6.5. Формула сложения вероятностей. 
    

6.6. Правило умножения вероятностей.     

6.7. Условная вероятность. 
    

6.8. Независимые события.     

6.9. Представление случайного эксперимента в виде дерева. 
    

Итого по разделу: 8    

Раздел 7. Обобщение, контроль 

7.1. Представление данных.     

7.2. Описательная статистика. 
    

7.3. Графы.     

7.4. Вероятность случайного события. 
    

7.5. Элементы комбинаторики.     

Итого по разделу: 4 
   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3   



9 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные  

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Повторение курса 8 класса 

1.1. Представление данных. 1 
   

1.2. Описательная статистика. 1 
   

1.3. Операции над событиями 1 
   

1.4. Независимость событий 1 
   

Итого по разделу: 4 
   

Раздел 2. Элементы комбинаторики 

2.1. Комбинаторное правило умножения. 
    

2.2. Перестановки. 
    

2.3.. Факториал. 
    

2.4. Сочетания и число сочетаний. 
    

2.5. Треугольник Паскаля. 
    

2.6. Практическая работа «Вычисление вероятностей с использованием комбинаторных функций электронных 

таблиц» 

    

Итого по разделу: 4 
   

Раздел 3. Геометрическая вероятность 

3.1. Геометрическая вероятность. 
    

3.2. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка, из дуги окружности 
    

Итого по разделу: 4 
   

Раздел 4. Испытания Бернулли 

4.1. Испытание. 
    

4.2. Успех и неудача. 
    

4.3. Серия испытаний до первого успеха. 
    

4.4. Испытания Бернулли. 
    

4.5. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли 
    



4.6. Практическая работа 

«Испытания Бернулли» 

    

Итого по разделу: 6    

Раздел 5. Случайная величина 

5.1. Случайная величина и распределение вероятностей.     

5.2. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 
    

5.3. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины.     

5.4. Понятие о законе больших чисел. 
    

5.5. Измерение вероятностей с помощью частот.     

5.6. Применение закона больших чисел 
    

Итого по разделу: 6    

Раздел 6. Обобщение, контроль 

6.1. Представление данных.     

6.2. Описательная статистика. 
    

6.3. Вероятность случайного события.     

6.4. Элементы комбинаторики. 
    

6.5. Случайные величины и распределения     

Итого по разделу: 10 
   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всег

о 

конт

роль

ные 

рабо

ты 

прак

тиче

ские 

рабо

ты 

1. Представление данных в таблицах. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

2. Практические вычисления по табличным 

данным. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

3. Извлечение и интерпретация табличных 

данных. 

Практическая работа 

«Таблицы». 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

4. Графическое представление данных в виде 

круговых, столбиковых (столбчатых) 

диаграмм. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

5. Чтение и построение диаграмм 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

6. Чтение и построение диаграмм 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

7. Примеры демографических диаграмм. 

Практическая работа «Диаграммы» 

1 0 0.5  Практическая работа; 

Тестирование; 

8. Числовые наборы 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

9. Среднее арифметическое 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

10. Медиана числового набора 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

11. Устойчивость медианы. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

12. Практическая работа 

«Средние значения». 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



13. Наибольшее и наименьшее значения 

числового набора. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

14. Размах. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

15. Полугодовая контрольная работа 1 1 0  Практическая работа; 

Тестирование; 

16. Случайная изменчивость (примеры). 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

17. Частота значений в массиве данных. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

18. Группировка. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

19. Группировка. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

20. Гистограммы. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

21. Практическая работа 

«Случайная изменчивость» 

1 0 0.5  Практическая работа; 

Тестирование; 

22. Граф, вершина, ребро. Представление 

задачи с помощью графа. Степень 

(валентность) вершины. Число рёбер и 

суммарная степень вершин. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

23. Цепь и цикл. Путь в графе. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

24. Представление о связности графа. Обход 

графа (эйлеров путь). 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

25. Представление об ориентированных 

графах. 

1 0 0.5  Практическая работа; 

Тестирование; 

26. Случайный опыт и случайное событие. 

Вероятность и частота события 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

27. Роль маловероятных и практически 

достоверных событий в природе и в 

обществе 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

28. Монета и игральная кость в теории 

вероятностей 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

29. Практическая работа 

«Частота выпадения орла» 

1 1 0  Практическая работа; 

Тестирование; 

30. Представление данных. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

31. Описательная статистика 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



32. Итоговая контрольная работа 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

33. Вероятность случайного события. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

34. Вероятность случайного события. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 16  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Краткий курс Вероятность и статистика 7 класс (17ч) 

1 Числовые наборы. Среднее 

арифметическое. 
1     

2 Медиана числового набора. 

Устойчивость медианы. 
1     

3 Наибольшее и наименьшее значения 

числового набора. Размах. 
1     

4 Случайная изменчивость (примеры). 

Частота значений в массиве данных. 

Группировка. 

1     

5 Гистограммы. Практическая работа 

«Случайная изменчивость» 
1     

6 Граф, вершина, ребро. Представление 

задачи с помощью графа. 
1     

7 Степень (валентность) вершины. Число 

ребер и суммарная степень вершин. 
1     

8 Цепь и цикл. Путь в графе. 

Представление о связности графа. 
1     

9 Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированных 

графах. 

1     

10 Случайный опыт и случайное 

событие. 
1     

11 Вероятность и частота события. 1     

12 Роль маловероятных и практически 

достоверных событий в природе и в 

обществе. 

1     

13 Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 
1     

14 Практическая работа «Частота 

выпадения орла» 
1     

15 Обобщение курса Вероятность и  1     

16 Полугодовая контрольная работа 1     

17 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1     

8 класс 

18 Представление данных. 

Описательная статистика. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа 

19 Случайная изменчивость. Средние 

числового набора 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

20 Случайные события. Вероятности 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 



и частоты. 

21 Классические модели теории 

вероятностей: монета и игральная кость 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

22 Отклонения. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

23 Дисперсия числового набора. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

24 Стандартное отклонение числового 

набора. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

25. Диаграммы рассеивания 1 0 0.5  Практическая работа; 

Тестирование; 

26 Множество, подмножество 1 0 0.5  

 
Устный опрос; 

Практическая работа; 

27 Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

28 Свойства операций над 

множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, 

включения. 

1 0 0.5  Письменный 

контроль; 

Практическая работа; 

29 Графическое представление множеств. 1 0 0.5  Практическая работа; 

Тестирование; 

30. Элементарные события. Случайные 

события. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

31 Благоприятствующие 

элементарные события 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

32 Вероятности событий. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

33 Урок-практикум  1 1 0  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

34 Опыты с равновозможными 

элементарными событиями 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Контрольная работа; 

35 .Случайный выбор. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

36 Практическая работа 

«Опыты с равновозможными 

элементарными событиями» 

1 0 0.5  Практическая работа; 

Тестирование; 

37 Дерево. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

38 Свойства дерева: единственность 

пути, существование висячей 

вершины, связь между числом 

вершин и числом рёбер. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

39 Правило умножения. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 



40 Противоположное событие. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

41 Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

42 Несовместные события. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

43 Формула сложения 

вероятностей 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

44 Правило умножения 

вероятностей. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

45 Условная вероятность. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

46 Независимые события. 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

47 Представление случайного 

эксперимента в виде дерева. 

1 0 0.5  Практическая работа; 

Тестирование; 

48 Итоговая контрольная работа 1 1 0  Устный опрос; 

Контрольная работа; 

49 Представление данных. 

Описательная статистика. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

50 Представление данных. 

Описательная статистика. 

1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

51 Элементы комбинаторики 1 0 0.5  Устный опрос; 

Практическая работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

51 2 16  

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

7 КЛАСС 

Введите свой вариант: 

 
8 КЛАСС 

Введите свой вариант: 
 

9 КЛАСС 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

7 КЛАСС 

8 КЛАСС 
 

9 КЛАСС 
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7 КЛАСС 

8 КЛАСС 
 

9 КЛАСС 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "АЛГЕБРА" 

Рабочая программа по учебному курсу "Алгебра" для обучающихся 7-9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи 

и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху 

цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать 

значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 



с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий 

от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой 

вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА "АЛГЕБРА" 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений 

о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой 

явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным 

образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, 

формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным 

образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 

развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически 

рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в 

программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы математического 

образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального математического 

языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью курса 

«Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии 

отнесено к старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого 

для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. В основной 

школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует 

значение математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой 



специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно образных 

процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики — 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебных часов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "АЛГЕБРА" 

7 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие 

рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде 

процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. Реальные 

зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования 

сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 
 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки 

на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных 

зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. 

График функции y= IхI. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 
8 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Алгебраические выражения 



Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 
 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. 

Функции y  = x², y = x³, у=√х,  y= IхI. 

Графическое решение уравнений и систем уравнений. 
 

9 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 

прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Квадратное уравнение. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей 

и четвёртой степеней разложением на множители. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй 

степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 



Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение 

систем линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая 

интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y=k/x. У=√х, y=x³. y = I х I и их свойства. 
 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебра» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего 

образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности мораль- но-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

— готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 



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

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

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 несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

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 несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 



наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

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 учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

— 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. 

Сотрудничество: 

— 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 мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 



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: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы вычисления 

значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 



Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

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. 
 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы; за писывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным ко ординатам; строить графики линейных 

функций. Строить график функции y= I хI. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и интерпретировать 

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, используя 

при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 
 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, 

если имеет, то сколько, и пр.). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления 

уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 



полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, 

системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

определять значение функции по значению аргумента; определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида y = k/x , y = x², y= x³, у=√х, y= IхI; описывать 

свойства числовой  функции по её графику. 

9 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых 

выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых 

выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, 

если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство; 

изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 
 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной 

плоскости графиков 

функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/х, y=a x² + b x + c c, y = x³, у=√х, y = I х I в зависимости от 

значений коэффициентов;описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных 

функций, описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 



реальной жизни, физики, геометрии. 
 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ Наименование Количество часов Дата Виды деятельности Виды, Электронные 

п/п разделов и тем 

программы 

изучения  формы 

контроля 

(цифровые) 

образовательны 

е ресурсы 
всего контрольн 

ые работы 

практичес 

кие 

работы 

Раздел 1. Числа и вычисления. Рациональные числа. 

1.1. Понятие 

рационального числа 

1 
  

 Систематизировать и обогащать знания об обыкновенных и 

десятичных дробях.; 

Устный 

опрос; 

http://school- 

collection.edu.ru 

1.2. Арифметические 3    Применять разнообразные способы и приёмы вычисления Устный http://school- 
 действия с   значений дробных выражений, содержащих обыкновенные опрос; collection.edu.ru 
 рациональными   и десятичные дроби: заменять при необходимости Письменный  

 числами.   десятичную дробь обыкновенной и обыкновенную контроль;  

    десятичной, приводить выражение к форме, наиболее   

    удобной для вычислений, преобразовывать дробные   

    выражения на умножение и деление десятичных дробей к   

    действиям с целыми числами.;   

    Применять признаки делимости, разложения на множители   

    натуральных чисел.;   

1.3. Сравнение, 3 1   Систематизировать и обогащать знания об обыкновенных и Устный http://school- 
 упорядочивание    десятичных дробях.; опрос; collection.edu.ru 
 рациональных чисел.    Сравнивать и упорядочивать дроби, преобразовывая при Письменный  

     необходимости десятичные дроби в обыкновенные, контроль;  

     обыкновенные в десятичные, в частности в бесконечную Контрольная  

     десятичную дробь.; работа;  

1.4. Степень с натуральным 2 1   Приводить числовые и буквенные примеры степени с Письменный http://school- 
 показателем.    натуральным показателем, объясняя значения основания контроль; collection.edu.ru 
     степени и показателя степени, находить значения степеней Тестирование;  

     вида an (a — любое рациональное число, n — натуральное   

     число).;   

1.5. Решение основных 5    Решать задачи на части, проценты, пропорции, на Письменный http://school- 
 задач на дроби,   нахождение дроби (процента) от величины и величины по контроль; collection.edu.ru 
 проценты из реальной   её дроби (проценту), дроби (процента), который- составляет   

 практики.   одна величина от другой.;   

    Приводить, разбирать, оценивать различные решения,   

    записи решений текстовых задач.;   

1.6. Признаки делимости, 3    Применять признаки делимости, разложения на множители Устный http://school- 
 разложения на   натуральных чисел.;Решать практико-ориентированные опрос; collection.edu.ru 
 множители   задачи на дроби, проценты, прямую и обратную Письменный  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


 натуральных чисел.   пропорциональности, пропорции; контроль;  

1.7. Реальные зависимости. 4 
   Приводить, разбирать, оценивать различные решения, 

записи решений текстовых задач.; 

Решать практико-ориентированные задачи на дроби, 

проценты, прямую и обратную пропорциональности, 

пропорции; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://school- 

collection.edu.ru 

1.8. Прямая и обратная 

пропорциональности 

4 1 
  Распознавать и объяснять, опираясь на определения, прямо 

пропорциональные и обратно пропорциональные 

зависимости между величинами; приводить примеры этих 

зависимостей из реального мира, из других учебных 

предметов.;Решать практико-ориентированные задачи на 

дроби, проценты, прямую и обратную пропорциональности, 

пропорции; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 25 
 

Раздел 2. Алгебраические выражения. 

2.1. Буквенные выражения. 1 
  

 Овладеть алгебраической терминологией и символикой, 

применять её в процессе освоения учебного материала.; 

Письменный 

контроль; 

http://school- 

collection.edu.ru 

2.2. Переменные. 1 
  

 Овладеть алгебраической терминологией и символикой, 

применять её в процессе освоения учебного материала.; 

Устный 

опрос; 

http://school- 

collection.edu.ru 

2.3. Допустимые значения 

переменных. 

1 
  

 Находить значения буквенных выражений при заданных 

значениях букв; выполнять вычисления по формулам.; 

Письменный 

контроль; 

http://school- 

collection.edu.ru 

2.4. Формулы. 2 
   Находить значения буквенных выражений при заданных 

значениях букв; выполнять вычисления по формулам.; 

Тестирование; http://school- 

collection.edu.ru 

2.5. Преобразование 

буквенных выражений, 

раскрытие скобок и 

приведение подобных 
слагаемых. 

4 1 
  Выполнять преобразования целого выражения в многочлен 

приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок.; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

2.6. Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

3 1 
  Находить значения буквенных выражений при заданных 

значениях букв; выполнять вычисления по формулам.; 

Контрольная 

работа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

2.7. Многочлены. 2 
   Выполнять преобразования целого выражения в многочлен 

приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок.; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

http://school- 

collection.edu.ru 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


2.8. Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов. 

5 1 
  Выполнять умножение одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен, применять формулы квадрата 

суммы и квадрата разности.; 

Письменный 

контроль; 

http://school- 

collection.edu.ru 

2.9. Формулы 

сокращённого 

умножения. 

3 
   Осуществлять разложение многочленов на множители 

путём вынесения за скобки общего множителя, применения 

формулы разности квадратов, формул сокращённого 

умножения.; 

Тестирование; http://school- 

collection.edu.ru 

2.10. Разложение 

многочленов на 

множители 

5 1 
  Применять преобразование многочленов для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики.; 

Контрольная 

работа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 27 
 

Раздел 3.Уравнения и неравенства. 

3.1. Уравнение, правила 

преобразования 

уравнения, 

равносильность 
уравнений. 

2 
   Решать линейное уравнение с одной переменной, применяя 

правила перехода от исходного уравнения к равносильному 

ему более простого вида. ; 

Письменный 

контроль; 

http://school- 

collection.edu.ru 

3.2. Линейное уравнение с 

одной переменной, 

решение линейных 

уравнений. 

2 
   Решать линейное уравнение с одной переменной, применяя 

правила перехода от исходного уравнения к равносильному 

ему более простого вида. ; 

Проверять, является ли конкретное число корнем 
уравнения.; 

Письменный 

контроль; 

Презентация 

3.3. Решение задач с 

помощью уравнений. 

5 
   Составлять и решать уравнение или систему уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с 
контекстом задачи полученный результат; 

Тестирование; Презентация 

3.4. Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график. 

2 1 
  Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением 

линейного уравнения с двумя переменными.; 

Контрольная 

работа; 

Видеофрагмент 

3.5. Система двух 
линейных уравнений с 

двумя переменными. 

4 
   Находить решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными.; 
Письменный 
контроль; 

http://school- 
collection.edu.ru 

3.6. Решение систем 

уравнений способом 

подстановки и 

способом сложения 

5 
   Составлять и решать уравнение или систему уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат; 

Письменный 

контроль; 

Видеофрагмент 

Итого по разделу: 20 
 

Раздел 4. Координаты и графики. Функции. 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


4.1. Координата точки на 

прямой. 

1 
  

 Изображать на координатной прямой точки, 

соответствующие заданным координатам, лучи отрезки, 

интервалы; записывать их на алгебраическом языке.; 

Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

4.2. Числовые промежутки. 2 
   Изображать на координатной прямой точки, 

соответствующие заданным координатам, лучи отрезки, 

интервалы; записывать их на алгебраическом языке.; 

Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

4.3. Расстояние между 

двумя точками 
координатной прямой. 

2 
   Изображать на координатной прямой точки, 

соответствующие заданным координатам, лучи отрезки, 
интервалы; записывать их на алгебраическом языке.; 

Письменный 

контроль; 

http://school- 

collection.edu.ru 

4.4. Прямоугольная систем а 

координат на 

плоскости. 

2 
   Отмечать в координатной плоскости точки по заданным 

координатам; строить графики несложных зависимостей, 

заданных формулами, в том числе с помощью цифровых 

лабораторий.; 

Письменный 

контроль; 

http://school- 

collection.edu.ru 

4.5. Примеры графиков, 

заданных формула ми. 

4 
   Применять, изучать преимущества, интерпретировать 

графический способ представления и анализа 

разнообразной жизненной информации.; 

Устный 

опрос; 

http://school- 

collection.edu.ru 

4.6. Чтение графиков 

реальных 

зависимостей. 

2 
   Осваивать понятие функции, овладевать функциональной 

терминологией.; 

Устный 

опрос; 

http://school- 

collection.edu.ru 

4.7. Понятие функции. 1 
  

 Осваивать понятие функции, овладевать функциональной 

терминологией.; 

Письменный 

контроль; 

http://school- 

collection.edu.ru 

4.8. График функции. 1 
  

 Осваивать понятие функции, овладевать функциональной 

терминологией.; 

Тестирование; http://school- 

collection.edu.ru 

4.9. Свойства функций. 2 
   Осваивать понятие функции, овладевать функциональной 

терминологией.; 

Письменный 

контроль; 

http://school- 

collection.edu.ru 

4.10. Линейная функция. 2 
   Распознавать линейную функцию y = kx + b, описывать её 

свойства в зависимости от значений коэффициентов k и b.; 

Письменный 

контроль; 

http://school- 

collection.edu.ru 

4.11. Построение графика 

линейной функции. 

2 
   Строить графики линейной функции, функции y = I х I.; 

Использовать цифровые ресурсы для построения графиков 

функций и изучения их свойств.; 

Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

4.12. График функции 

y = I х I 

3 1 
 

 Строить графики линейной функции, функции y = I х I.; 

Использовать цифровые ресурсы для построения графиков 

функций и изучения их свойств.; 

Приводить примеры линейных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях; 

Контрольная 

работа; 

http://school- 

collection.edu.ru 
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Итого по разделу: 24 
 

Раздел 5.Повторение и обобщение. 

5.1. Повторение основных 
понятий и методов 

курса 7 класса, 

обобщение знаний 

6 1 
  

Выбирать, применять оценивать способы сравнения чисел, 
вычислений, преобразований выражений, решения 

уравнений.; 

Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и 

самопроверку результата вычислений, преобразований, 

построений.; 

Решать задачи из реальной жизни, применять 

математические знания для решения задач из других 

предметов.; 

Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать способы 

решения задачи; 

Письменный 
контроль; 

Контрольная 

работа; 

http://school- 
collection.edu.ru 

Итого по разделу: 6 
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8 КЛАСС 
 



1.3. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
    

1.4. Действительные числа.     

1.5. Сравнение действительных чисел. 
    

1.6. Арифметический квадратный корень.     

1.7. Уравнение вида x2 = a. 
    

1.8. Свойства арифметических квадратных корней.     

1.9. Преобразование числовых выражений, со держащих квадратные корни 
    

Итого по разделу 15    

Раздел 2. Числа и вычисления. Степень с целым показателем 

2.1. Степень с целым показателем.     

2.2. Стандартная запись числа. 
    

2.3. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до космических объектов), длительность процессов в 

окружающем мире. 

    

2.4. Свойства степени с целым показателем 
    

Итого по разделу 7    

Раздел 3. Алгебраические выражения. Квадратный трёхчлен 

3.1. Квадратный трёхчлен.     

3.2. Разложение квадратного трёхчлена на множители 
    

Итого по разделу 5    

Раздел 4. Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь 

4.1. Алгебраическая дробь.     

4.2. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 
    

4.3. Основное свойство алгебраической дроби.     

4.4. Сокращение дробей. 
    

4.5. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей.     

4.6. Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби. 
    

Итого по разделу 15    

Раздел 5. Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения 



5.1. Квадратное уравнение. 
    

5.2. Неполное квадратное уравнение.     

5.3. Формула корней квадратного уравнения. 
    

5.4. Теорема Виета.     

5.5. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 
    

5.6. Простейшие дробно-рациональные уравнения.     

5.7. Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений 
    

Итого по разделу: 15    

Раздел 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

6.1. Линейное уравнение с двумя переменными, его график, примеры решения уравнений в целых числах.     

6.2. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. 
    

6.3. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.     

6.4. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными и систем уравнений с двумяпеременными. 
    

6.5. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений     

Итого по разделу: 13 
   

Раздел 7. Уравнения и неравенства. Неравенства 

7.1. Числовые неравенства и их свойства. 
    

7.2. Неравенство с одной переменной.     

7.3. Линейные неравенства с одной переменной и их решение. 
    

7.4. Системы линейных неравенств с одной переменной и их решение.     

7.5. Изображение решения линейного неравенства и их систем на числовой прямой 
    

Итого по разделу: 12    

Раздел 8. Функции. Основные понятия 

8.1. Понятие функции.     

8.2. Область определения и множество значений функции. 
    

8.3. Способы задания функций.     

8.4. График функции. 
    

8.5. Свойства функции, их отображение на 

графике 

    

Итого по разделу: 5 
   



Раздел 9.Функции. Числовые функции 

9.1. Чтение и построение графиков функций.     

9.2. Примеры графиков функций, отражающих реальные процессы. 
    

9.3. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики.     

9.4. Гипербола. 
    

9.5. График функции y = x2.     

9.6. Функции y = x², y = x³, 

у=√х, y=IхI; графическое решение уравнений и систем уравнений 

    

Итого по разделу: 9    

Раздел 10. Повторение и обобщение 

10.1. Повторение основных понятий и методов курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний. 
    

Итого по разделу: 6 
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9 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Числа и вычисления. Действительные числа 

1.1. Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 
    

1.2. Множество действительных чисел; действительные 

числа как бесконечные десятичные дроби. 

    

1.3. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и множеством точек координатной прямой. 
    

1.4. Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 
    

1.5. Приближённое значение величины, точность приближения. 
    

1.6. Округление чисел. 
    

1.7. Прикидка и оценка результатов вычислений. 
    

Итого по разделу 9 
   

Раздел 2. Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. 

2.1. Линейное уравнение. 
    

2.2. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 
    



2.3. Квадратное уравнение. 
    

2.4. Решение уравнений, сводящихся к квадратным.     

2.5. Биквадратные уравнения. 
    

2.6. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители.     

2.7. Решение дробно-рациональных уравнений. 
    

2.8. Решение текстовых задач алгебраическим методом.     

Итого по разделу 14 
   

Раздел 3. Уравнения и неравества. Системы уровнений 

3.1. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 
    

3.2. Система двух линейных уравнений с двумя переменными и её решение.     

3.3. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени. 
    

3.4. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными.     

3.5. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
    

Итого по разделу 14    

Раздел 4. Уравнения и неравенства. Неравенства 

4.1. Числовые неравенства и их свойства.     

4.2. Линейные неравенства с одной переменной и их решение. 
    

4.3. Системы линейных неравенств с одной переменной и их решение.     

4.4. Квадратные неравенства и их решение. 
    

4.5. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными     

Итого по разделу: 16 
   

Раздел 5. Функции 

5.1. Квадратичная функция, её график и свойства. 
    

5.2. Парабола, координаты вершины параболы, ось симметрии параболы.     

5.3. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 
    

5.4. Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x ,  y = ax², y = ax³, y = √х, 

y = I х I 

    

Итого по разделу: 16 
   



Раздел 6. Числовые последовательности 

6.1. Понятие числовой последовательности.     

6.2. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 
    

6.3. Арифметическая и геометрическая прогрессии.     

6.4. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
    

6.5. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плоскости.     

6.6. Линейный и экспоненциальный рост. 
    

6.7. Сложные проценты.     

Итого по разделу: 15 
   

Раздел 7. Повторение, обобщение, систематизация знаний 

7.1. Числа и вычисления (запись, сравнение, действия с действительными числами, числовая прямая; проценты, отношения, пропорции; округление, 

приближение, оценка; решение текстовых задач арифметическим способом) 

    

7.2. Алгебраические выражения (преобразование алгебраических выражений, допустимые значения)     

7.3. Функции (построение, свойства изученных функций; графическое решение уравнений и их систем) 
    

Итого по разделу: 18  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего конт

роль

ные 

рабо

ты 

прак

тичес

кие 

рабо

ты 

1. Понятие рационального числа 1 0 0  Устный опрос; 

2. Арифметические действия с     

рациональными числами 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

3. Арифметические действия с  

рациональными числами 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

4. Арифметические действия с рациональными 

числами 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

5. Сравнение рациональных чисел 1 0 0  Тестирование; 

6. Сравнение и упорядочивание  рациональных 

чисел 

1 0 0  Диктант; 

7. Сравнение и упорядочивание  рациональных 

чисел 

1 0 0  Контрольная 

работа; 

8. Степень с натуральным 

показателем. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

9. Степень с натуральным 

показателем. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

10. Контрольная работа № 1 Арифметические 

действия с рациональными числами 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

11. Решение задач на дроби 1 0 0  Устный опрос; 

12. Решение задач на проценты из реальной 

практики 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

13. Решение задач на проценты из реальной 

практики 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

14. Решение задач на проценты из реальной 

практики 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

15. Контрольная работа № 2 задачи  на 

проценты 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

16 Признаки делимости 1 0 0  Письменный 

контроль; 

17. Разложение на множители, признаки 

делимости 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

18. Разложение на множители, признаки 

делимости 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

19. Реальные зависимости 1 0 0  Письменный 

контроль; 

20. Реальные зависимости 1 0 0  Тестирование; 

21. Реальные зависимости 1 0 0  Диктант; 

22. Прямая и обратная пропорциональности 1 0 0  ; Практическая 

работа; 

23. Прямая и обратная пропорциональности 1 0 0  Тестирование; 

24. Прямая и обратная пропорциональности 1 0 0  Письменный 

контроль; 

25. Контрольная работа № 3 1 1 0  Контрольная 

работа; 

26. Буквенные выражения. 1 0 0  Диктант; 



27. Переменные 1 0 0  Письменный 

контроль; 

28. Допустимые значения  

переменных 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

29. Формулы 1 0 0  Письменный 

контроль; 

30. Формулы 1 0 0  Письменный 

контроль; 

31. Преобразование буквенных выражений, 

раскрытие  скобок и приведение подобных 

слагаемых. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

32. Преобразование буквенных выражений, 

раскрытие   скобок и приведение подобных 

слагаемых. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

33. Преобразование буквенных выражений, 

раскрытие  скобок и приведение подобных 

слагаемых. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

34. Преобразование буквенных выражений, 

раскрытие  скобок и приведение подобных 

слагаемых. 

1 0 0  Тестирование; 

35. Свойства степени с натуральным 

показателем.(умножение и деление 

степеней) 

1 0 0  Устный опрос; 

Диктант; 

36. Свойства степени с натуральным 

показателем.(возведение степени в степень) 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

37. Контрольная работа № 4 1 1 0  Контрольная 

работа; 

38. Понятие многочлена 1 0 0  Устный опрос; 

39. Вычисление значения многочлена 1 0 0  Письменный 

контроль; 

40. Сложение и вычитание 

многочленов 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

41. Сложение и вычитание 

многочленов 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

42. Умножение и деление 

многочленов 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

43. Умножение и деление 

многочленов 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

44. Контрольная работа № 5 1 1 0  Контрольная 

работа; 

45. Квадрат суммы, квадрат разности 1 0 0  Тестирование; 

46. Разность квадратов 1 0 0  Устный опрос;  

47. Разность квадратов 1 0 0  Письменный 

контроль; 

48. Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1 0 0  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

49. Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

50. Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1 0 0  Тестирование; 

51. Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

52. Контрольная работа № 6 1 1 0  Контрольная 

работа; 

53. Простейшие линейные уравнения 1 0 0  Письменный 



контроль; 

54. Простейшие линейные уравнения 1 0 0  Письменный 

контроль; 

55. Раскрытие скобок и приведение  подобных 

слагаемых 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

56. Линейное уравнение с дробями 1 0 0  Письменный 

контроль; 

57. Решение задач с помощью линейных 

уравнений 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

58. Решение задач с помощью линейных 

уравнений 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

59. Решение задач с помощью линейных 

уравнений 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

60. Решение задач с помощью линейных 

уравнений 

1 0 0  Зачет; 

61. Линейное уравнение с двумя        переменными 

и его график. 

1 0 0  Устный опрос; 

62. Линейное уравнение с двумя                       

переменными   и его график. 

1 0 0  Практическая 

работа; 

63. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

64. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

65. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 0 0  Тестирование; 

66. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

67. Решение систем уравнений способом 

подстановки и способом сложения 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

68. Решение систем уравнений способом 

подстановки и способом сложения 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

69. Решение систем уравнений способом 

подстановки и способом сложения 

1 0 0  Тестирование; 

70. Решение текстовых задач при помощи 

систем линейных уравнений 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

71. Решение текстовых задач при помощи 

систем линейных уравнений 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

72. Контрольная работа № 7 1 1 0  Контрольная 

работа; 

73. Числовая прямая 1 0 0  Практическая 

работа; 

74. Числовые промежутки 1 0 0  Устный опрос; 

75. Числовые промежутки 1 0 0  Тестирование; 

76. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

77. Прямоугольная система координат 1 0 0  Письменный 

контроль; 

78. Прямоугольная система координат 1 0 0  Устный опрос;  

79. Прямоугольная система координат 1 0 0  Письменный 

контроль; 

80. Графики зависимостей 1 0 0  Устный опрос; 

81. Графики зависимостей 1 0 0  Тестирование; 

82. Графики зависимостей 1 0 0  Письменный 

контроль; 

83. Чтение графиков реальных зависимостей. 1 0 0  Устный опрос; 



84. Чтение графиков реальных зависимостей. 1 0 0  Устный опрос; 

Диктант; 

85. Понятие функции 1 0 0  Устный опрос;  

86. Понятие функции 1 0 0  Письменный 

контроль; 

87. График функции 1 0 0  Устный опрос; 

Диктант; 

88. График функции 1 0 0  Устный опрос;  

89. Свойства функции 1 0 0  Письменный 

контроль; 

90. Линейная функция 1 0 0  Устный опрос; 

Диктант; 

91. Линейная функция 1 0 0  Тестирование; 

92. Построение графика линейной функции 1 0 0  Письменный 

контроль; 

93. Построение графика линейной функции 1 0 0  Письменный 

контроль; 

94. График функции у=|x 1 0 0  Устный опрос; 

95. График функции у=|x 1 0 0  Практическая 

работа; 

96. Контрольная работа № 8 1 1 0  Контрольная 

работа; 

97. Повторение материала по теме "Формулы 

сокращенного умножения"" 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

98. Повторение материала по теме "Формулы 

сокращенного умножения"" 

1 0 0  Тестирование; 

99. Повторение материала по теме "Формулы 

сокращенного умножения"" 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

100. Повторение материала по теме "Системы 

линейных уравнений" 

1 0 0  Зачет; 

101. Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа № 9 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

102. Повторение материала по теме "Графики 

функций" 

1 0 0  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 9 0   

 
 







 

8 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. $$$ 1    

2. $$$ 1    

3. $$$ 1    

4. $$$ 1    

5. $$$ 1    

6. $$$ 1    

7. $$$ 1    

8. $$$ 1    

9. $$$ 1    

10. $$$ 1    

11. $$$ 1    

12. $$$ 1    

13. $$$ 1    



14. $$$ 1    

15. $$$ 1    

16. $$$ 1    

17. $$$ 1    

18. $$$ 1    

19. $$$ 1    

20. $$$ 1    

21. $$$ 1    

22. $$$ 1    

23. $$$ 1    

24. $$$ 1    

25. $$$ 1    

26. $$$ 1    

27. $$$ 1    

28. $$$ 1    

29. $$$ 1    

30. $$$ 1    

31. $$$ 1    

32. $$$ 1    

33. $$$ 1    

34. $$$ 1    

35. $$$ 1    

36. $$$ 1    

37. $$$ 1    

38. $$$ 1    

39. $$$ 1    

40. $$$ 1    

41. $$$ 1    

42. $$$ 1    

43. $$$ 1    

44. $$$ 1    



45. $$$ 1    

46. $$$ 1    

47. $$$ 1    

48. $$$ 1    

49. $$$ 1    

50. $$$ 1    

51. $$$ 1    

52. $$$ 1    

53. $$$ 1    

54. $$$ 1    

55. $$$ 1    

56. $$$ 1    

57. $$$ 1    

58. $$$ 1    

59. $$$ 1    

60. $$$ 1    

61. $$$ 1    

62. $$$ 1    

63. $$$ 1    

64. $$$ 1    

65. $$$ 1    

66. $$$ 1    

67. $$$ 1    

68. $$$ 1    

69. $$$ 1    

70. $$$ 1    

71. $$$ 1    

72. $$$ 1    

73. $$$ 1    

74. $$$ 1    

75. $$$ 1    



76. $$$ 1    

77. $$$ 1    

78. $$$ 1    

79. $$$ 1    

80. $$$ 1    

81. $$$ 1    

82. $$$ 1    

83. $$$ 1    

84. $$$ 1    

85. $$$ 1    

86. $$$ 1    

87. $$$ 1    

88. $$$ 1    

89. $$$ 1    

90. $$$ 1    

91. $$$ 1    

92. $$$ 1    

93. $$$ 1    

94. $$$ 1    

95. $$$ 1    

96. $$$ 1    

97. $$$ 1    

98. $$$ 1    

99. $$$ 1    

100. $$$ 1    

101. $$$ 1    

102. $$$ 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 10  
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7 КЛАСС 
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9 КЛАСС 

Введите свой вариант: 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

7 КЛАСС 

8 КЛАСС 
 

9 КЛАСС 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

7 КЛАСС 

8 КЛАСС 
 

9 КЛАСС 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 



 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования Оренбургской области 
Администрация муниципального образования Беляевский район 

МБОУ "Дубенская ООШ" 
 
 

 
 
 

 

УТВЕРЖЕНО 
     Директор МБОУ 

«Дубенская основная  
общеобразовательная 

школа» 
      Глухова В.Н. 

 
Приказ № 112 

0т «29» августа 2022г 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
учебного предмета 

«ГЕОГРАФИЯ» 
 

для 5-9 классов  
основного общего образования 

 на 2022-2023 учебный год 
 

 
Составитель: Глухова В.Н., учитель географии 

 
     Принято на заседании педагогического совета 
     Протокол № 7 от 29.08.2022 
 
 
 

п. Дубенский, 2022 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 
«География» 
Цели изучения учебного предмета «География» 
Место учебного предмета «География» 
в учебном плане 

Содержание учебного предмета «География» 
5 класс 
6 класс 
7 класс 
8 класс 
9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного 
предмета «География» на уровне основного 
общего образования 

Личностные результаты 
Метапредметные результаты 
Предметные результаты 

5 класс 
6 класс 
7 класс 
8 класс 
9 класс 

Тематическое планирование 
5 класс (51 часа) 
6 класс (34 часа) 
7 класс (68 часов) 
8 класс (68 часов) 
9 класс (68 часов) 

 
 



Рабочая программа по географии на уровне основного 
общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в Федераль- 
ном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также на основе характеристики пла- 
нируемых результатов духовно-нравственного развития, вос- 
питания и социализации обучающихся, представленной в 
Примерной программе воспитания (одобрено решением 
ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

Согласно своему назначению  рабочая  программа является 
ориентиром для составления рабочих авторских программ: 
она даёт представление о целях обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета 
«География»; устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование его по разделам и темам курса; даёт 
распределение учебных часов по тематическим разделам 
курса и рекомендуемую последовательность их изучения с 
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 
определяет возможности предмета для реализации 
требований к результатам освоения программ основного 
общего образования, требований к результатам обучения 
географии, а также основных видов деятельности обучаю- 
щихся. 

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 раз- 
личных источников географической информации, в том числе 
ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объясне- 
ния и оценки разнообразных географических явлений и про- 
цессов, 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». 

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 289 
часа: полтора часа в неделю в 5 к л а с с ,  о д и н  ч а с  в  6 
классе и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Введение. География — наука о планете Земля 
Что изучает география? Географические объекты, 

процессы и явления. Как география изучает объекты, 
процессы и явления. Географические методы изучения 

объектов и явлений1. Древо географических наук. 

Практическая работа 
1. Организация фенологических наблюдений в природе: 

планирование, участие в групповой работе, форма 
систематизации данных2. 

Тема 1. История географических открытий 
Представления о мире в древности (Древний Китай, 

Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 
Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. 

Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. Появление географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и 

открытия викингов, древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в 
Индию. Открытие Нового света — экспедиция Х. Колумба. 
Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. 
Значение Великих географических открытий. Карта мира 

после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски 

Южной Земли — открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская 
экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды). 
1    Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не 

является обязательным при изучении и не входит в содержание 
промежуточной или итоговой аттестации по предмету. 

2   Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 
погодой осуществляется в конце учебного года. 



Географические исследования в ХХ в. Исследование поляр- 
ных областей Земли. Изучение Мирового океана. Географиче- 
ские открытия Новейшего времени. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте географических 

объектов, открытых в разные периоды. 
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных 

карт по предложенным учителем вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы 
местности. Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. 
Способы определения расстояний на местности. 
Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 
Изображение на планах местности неровностей земной 
поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 
Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: 
стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, 
туристические планы, военные, исторические и 
транспортные планы, планы местности в мобильных 
приложениях) и области их применения. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по плану мест- 

ности. 
2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы 
перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости 
географической карты. Градусная сеть на глобусе и 
картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой 
меридиан. Географические координаты. Географическая 
широта и географическая долгота, их определение на 
глобусе и картах. Определение расстоя ний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. 
Определение расстояний с помощью масштаба и градусной 
сети. Разнообразие географических карт и их 
классификации. Способы изображения на 
мелкомасштабных географических картах. Изображение на 
физических картах высот и глубин. Географический атлас. 
Использование карт в жизни и хозяйственной 



деятельности людей. Сходство и различие плана местности 
и географической карты. Профессия картограф. Система 

космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий. 
2. Определение географических координат объектов и 

определение объектов по их географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ  ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения 

Земли. Форма, размеры Земли, их географические 
следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. 
Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 
Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 
поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и 
полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 
дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 
1. Выявление закономерностей изменения 

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

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения 

земных глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, 
земная кора. Строение земной коры: материковая и 
океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и 
горные породы. Образование горных пород. Магматические, 
осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов 
образования рельефа. Движение литосферных плит. 
Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы 
измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение 

вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и 
минералов под действием внешних и внутренних 
процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа 
земной поверхности как результат действия внутренних и 



внешних сил. 
Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Плане- 

тарные формы рельефа — материки и впадины океанов. 
Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по 
высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие 
равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие 
по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и 
на равнинах. Деятельность человека, преобразующая 
земную поверхность, и связанные с ней экологические 
проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин ма- 
териков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы 
по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 
1. Описание горной системы или равнины по 

физической      карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

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

Практическая работа 
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. 

Солёность и температура океанических вод. Океанические те- 
чения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на 
географических картах океанических течений, солёности и 
температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 
о к е а н  и  его части. Движения вод Мирового океана: 
волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в 
Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за 

загрязнением вод Мирового океана. 
Воды суши. Способы изображения внутренних вод на 

картах. 



Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 
водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. 
Озёра сточные и бессточные. Профессия гидролог. 

Природные ледники: горные и покровные. Профессия 

гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 
артезианские), их происхождение, условия залегания и 
использования. Условия образования межпластовых вод. 
Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 
Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и 

за щиты. 
Человек и гидросфера. Использование человеком 

энергии воды. 
Использование космических методов в исследовании 

влияния человека на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 
призна кам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России 
по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов 
сво его края и их систематизация в форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и 
значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха 
и его графическое отображение. Особенности суточного хода 
температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 
горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая 
температура. Зависимость нагревания земной поверхности от 
угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 
воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его 
возникновения. 

Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование 
облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение 
атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 
Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 
климата от географической широты и высоты местности 
над уровнем моря. 
Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и 



атмосферы. Адаптация человека к климатическим условиям. 
Профессия метеоролог. Основные метеорологические 

данные и способы отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. 
Современные изменения климата. Способы изучения и 
наблюдения за глобальным климатом. Профессия 

климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния 

человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 
1. Представление результатов наблюдения за погодой 

своей местности. 
2. Анализ графиков  суточного  хода  температуры  

воздуха и относительной влажности с целью установления 
зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни 
Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профес- 

сии биогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир 
Земли. Разнообразие животного и растительного мира. При- 
способление живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и 
растительного мира Океана с глубиной и географической 
широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на 
Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 
1. Характеристика растительности участка местности 

своего края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальные комплексы 
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном ком- 

плексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, 
региональные и локальные природные комплексы. 
Природные комплексы своей местности. Круговороты 
веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование 
почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охра- 
няемые территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 
1. Характеристика локального природного комплекса по 

плану. 
7 КЛАСС 



РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Географическая оболочка 
Географическая оболочка: особенности строения и 

свойства. Целостность, зональность, ритмичность — и их 
географические следствия. Географическая зональность 
(природные зоны) и высотная поясность. Современные 

исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 
1. Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их 

движение. Материки, океаны и части света. Сейсмические 
пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. 
Внешние и внутренние процессы рельефообразования. 
Полезные ископаемые. 

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. Зако- 
номерности  распределения  атмосферных  осадков.  Пояса   



атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 
Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) мус- 
соны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разно- 
образие климата на Земле. Климатообразующие факторы: гео- 
графическое положение, океанические течения, особенности 
циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладаю- 
щие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа 
территории. Характеристика основных и переходных клима- 
тических поясов Земли. Влияние климатических условий на 
жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельно- 
сти людей на климат Земли. Глобальные изменения 
климата и различные точки зрения на их причины. Карты 
климатических поясов, климатические карты, карты 
атмосферных осад- ков 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, Индий- 
ский и Северный Ледовитый океаны. Южный океан и 
проблема выделения его как самостоятельной части 
Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. 
Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 
океанических течений на климат. Солёность поверхностных 
вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности 
поверхностных вод Мирового океана. Географические  
закономерности  изменения  солёности — зависимость от 
соотношения количества атмосферных осадков и испарения, 
опресняющего влияния речных вод и вод ледников. 
Образование льдов в Мировом океане. Изменения 
ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и след- 
ствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного 
распространения. Основные районы рыболовства. Экологиче- 
ские проблемы Мирового океана. 

Практические работы 
1. Выявление закономерностей изменения солёности по- 

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



2. Сравнение двух океанов по плану с использованием не- 
скольких 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 мате- 
риалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плот- 
ности 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. Современные исследования в 
Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях 
ледового континента. 

Практические работы 
1. Сравнение географического положения двух (любых) 

юж ных 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 
Юж ной 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 компонен- 
тах природы одной из природных зон на основе анализа не- 
скольких 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, сырье- 
вая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 
продовольственная — и международные усилия по их 
преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. 
Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 
объекты. 

Практическая работа 
1. Характеристика изменений компонентов природы на 

территории одной из стран мира в результате деятельности 
человека. 

 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 

Тема 1. История формирования и освоения территории России 
История освоения и заселения территории современной 

Рос- сии 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 
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении 

границ России на разных исторических этапах на основе 
анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России 
Государственная территория России. Территориальные 

воды. Государственная граница России. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство, 
континентальный шельф и исключительная экономическая 
зона Российской Федерации. Географическое положение 
России. Виды географического 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. Рай- 
онирование как метод географических исследований и терри- 
ториального управления. Виды районирования территории. 
Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Вос- 
точный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные ге- 
ографические районы России: Европейский Север России и 
Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Ев- 
ропейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ фе- 

деральных округов и макрорегионов с целью выявления 
соста- ва 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. 

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. Геохро- 
нологическая 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 

опас ных геологических явлений. 
2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России. Влияние геогра- 

фического 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 харак- 
теристики. 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. 

Определение и объяснение по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, средних температур 
января и июля, годового количества атмосферных осадков, 
испаряемости по территории страны. 

2. Оценка влияния основных климатических показателей 
своего края на жизнь и хозяйственную деятельность 
населения. 



Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 

Моря как аквальные ПК.  Реки  России.  Распределение  рек 
по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 
Опасные гидрологические природные явления и их 
распространение по территории России. Роль рек в жизни 
населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. 
Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 
водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 
ресурсами крупных регионов России. 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. 

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 политика Российской 
Федерации. Различные варианты прогнозов  изменения 
численности населения России. 

Практическая работа 
1. Определение по статистическим данным общего, есте- 

ственного (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 насе- 
ление. 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. Половоз- 
растная 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 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям 
естественного и механического движения населения. 

 
9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

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 производствен- 
ного капитала по территории страны. Условия и факторы раз- 
мещения 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 
1. Анализ статистических и текстовых материалов с 

целью сравнения стоимости электроэнергии для 
населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития 
энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в 

мировом производстве чёрных и цветных металлов. 
Особенности технологии производства чёрных и цветных 
металлов. Факторы размещения предприятий разных 
отраслей металлургического комплекса. География 
металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 
основные районы и центры. Металлургические базы России. 
Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 

положения «Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в 

мировом производстве машиностроительной продукции. 
Факторы размещения машиностроительных предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Роль машиностроения в реализации целей 
политики импортозамещения. Машиностроение и охрана 
окружающей среды, значение отрасли для создания 
экологически эффективного оборудования. Перспективы 
развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение маши- 

ностроительного 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 пер- 
спективы 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 хо- 
зяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 
других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агрокли- 
матические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их пло- 
щадь 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 рыбохо- 

зяйственного комплексов Российской Федерации на период 

до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных 
факторов на размещение отраслей АПК. 

 



Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; 
сфера обслуживания, рекреационное хозяйство — место и 
значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Морской, внутренний водный, железнодорожный, 
автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 
География отдельных видов транспорта и связи: основные 
транспортные пути и линии связи, крупнейшие 
транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяй- 

ство. Особенности сферы обслуживания своего края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Страте- 

гия 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 5. РЕГИОНЫ РОССИИ 



Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: 
Европейский Север России, Северо-Запад России, 
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 
России, Урал. Географическое положение. Особенности 
природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 
Социально-экономические и 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. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Си- 
бирь 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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 поликультур- ном и 
многоконфессиональном обществе; готовность к разно- 
образной совместной деятельности, стремление к 
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 этниче- 
ских 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 геогра- 
фической информации при решении познавательных и 
практикоориентированных 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, способ- 
ность 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. 

Экологического воспитания: ориентация на применение 
географических знаний для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных по- следствий 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 эко- логической 
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 рассматривае- 
мых 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; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географи- 
ческих объектов, процессов и явлений, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 
также вы- двигать 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 опро- 
вергающие одну и ту же идею, в различных источниках 
географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- 
ния географической информации; 

—оценивать надёжность географической информации по кри- 
териям, 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 суще- 
ству 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, договари- 
ваться, 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 географиче- 
ского 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 географиче- 
ских задач и выбирать способ их решения с учётом имею- 
щихся 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. 

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 

 
5 КЛАСС 

—Приводить примеры географических объектов, 
процессов и явлений, изучаемых различными ветвями 
географической науки; 

—приводить примеры  методов  исследования,  
применяемых в географии; 

—выбирать источники географической информации 
(картографические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для 
изучения истории географических открытий и важнейших 
географических исследований современности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путеше- 
ствиях и географических исследованиях Земли, представ- 
ленную в одном или нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в 
географическое изучение Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
—находить в различных источниках информации (включая 

интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад рос- 
сийских путешественников и исследователей в развитие 
знаний о Земле; 

—определять направления,  расстояния  по  плану  
местности и по географическим картам, географические 
координаты по географическим картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и 
географических карт для получения информации, 
необходимой для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

—применять понятия «план местности», «географическая 
карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование на 
местности», 
«стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 
«условные знаки» для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая 
карта», параллель» и «меридиан»; 



—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и нежи- 
вой природы; 

—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
-  устанавливать эмпирические зависимости между продолжи- 

тельностью дня и географической широтой местности, меж- 
ду высотой Солнца над горизонтом и географической 
широтой местности на основе анализа данных 
наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли; 
—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; 

«минерал» и «горная порода»; 
—различать понятия «материковая» и «океаническая» 

земная кора; 
—различать изученные минералы и горные породы, 

материко вую и океаническую земную кору; 
—показывать на карте и обозначать на контурной карте 

материки и океаны, крупные формы рельефа Земли; 
—различать горы и равнины; 
—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику; 
—называть причины землетрясений и вулканических 

извержений; 
—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вул- 

кан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» 
и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 
практи ко-ориентированных задач; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг 
зем летрясения» для решения познавательных задач; 

—распознавать  проявления  в  окружающем  мире  
внутренних и внешних процессов рельефообразования: 
вулканизма, землетрясений; физического, химического и 
биологического видов выветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 
—приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфере и средств их предупреждения; 
—приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельности  человека  на  примере  своей  местности,  
России и мира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, 
решение которых невозможно без участия представителей 
географических специальностей, изучающих литосферу; 

—приводить примеры действия внешних процессов рельефо- 
образования и наличия полезных ископаемых в своей мест- 
ности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и 
наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 
графической, географического описания).  

 



6 КЛАСС 

—Описывать по физической карте полушарий, физической 
карте России, карте океанов, глобусу местоположение 
изученных географических объектов для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—находить информацию об отдельных компонентах природы 
Земли, в том числе о природе своей местности, 
необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач, и извлекать её из различных 
источников; 

—приводить примеры опасных природных явлений в 
геосферах и средств их предупреждения; 

—сравнивать инструментарий (способы) получения 
географической информации на разных этапах 
географического изучения Земли; 

—различать свойства вод отдельных частей Мирового 
океана; 
—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», 

«цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 

—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, 
реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным 
признакам; 

—различать питание и режим рек; 
—сравнивать реки по заданным признакам; 
—различать понятия «грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды» и применять их для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—устанавливать причинно-следственные связи между 
питанием, режимом реки и климатом на территории 
речного бассейна; 

—приводить примеры районов распространения многолетней 
мерзлоты; 

—называть причины образования цунами, приливов и 
отливов; 
—описывать состав, строение атмосферы; 
—определять тенденции изменения температуры воздуха, 

количества атмосферных осадков и атмосферного давления 
в зависимости от географического положения объектов; 
амплитуду температуры воздуха с использованием знаний 
об особенностях отдельных компонентов природы Земли и 
взаимосвязях между ними для решения учебных и 
практических задач; 

—объяснять образование атмосферных осадков; направление 
дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход 
температуры воздуха и распределение атмосферных 



осадков для отдельных территорий; 

---различать свойства воздуха; климаты Земли; 
климатообразующие факторы; 

—устанавливать зависимость между нагреванием земной по- 
верхности и углом падения солнечных лучей; температурой 
воздуха и его относительной влажностью на основе данных 
эмпирических наблюдений; 

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, 
расположенных на разных высотах над уровнем моря; 
количество солнечного тепла, получаемого земной 
поверхностью при различных углах падения солнечных 
лучей; 

—различать виды атмосферных осадков; 
—различать понятия «бризы» и «муссоны»; 
—различать понятия «погода» и «климат»; 
—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», 

«стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 
—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», 

«атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения 
учеб ных и (или) практико-ориентированных задач; 

—выбирать и  анализировать  географическую  
информацию о глобальных климатических изменениях из 
различных источников для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

—проводить измерения температуры воздуха, атмосферного 
давления, скорости и направления ветра с использованием 
аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, баро- 
метр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 
наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

—называть границы биосферы; 
—приводить  примеры   приспособления   живых   

организмов к среде обитания в разных природных зонах; 
—различать растительный и животный мир разных 

террито рий Земли; 
—объяснять взаимосвязи компонентов природы в природ- но-

территориальном комплексе; 
—сравнивать особенности  растительного  и  животного  

мира в различных природных зонах; 
—применять понятия «почва», «плодородие почв», 

«природный комплекс», «природно-территориальный 
комплекс», 
«круговорот веществ в природе» для решения учебных 
и (или) практико-ориентированных задач; 

—сравнивать плодородие почв в различных природных зо- 
нах; 

---приводить примеры изменений в изученных геосферах в 
результате деятельности человека на примере территории 



мира и своей местности, путей решения существующих 
экологических проблем. 

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 явле- 
ний, 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 грани- 
цах литосферных плит с учётом характера 
взаимодействия и типа земной коры; 

—устанавливать (используя географические карты) 
взаимосвязи между движением литосферных плит и 
размещением крупных форм рельефа; 

—классифицировать воздушные массы Земли, типы 
климата по заданным показателям; 

—объяснять образование тропических муссонов, пассатов 
тропических широт, западных ветров; 

—применять понятия «воздушные массы», «муссоны», 
«пассаты», «западные ветры», «климатообразующий 
фактор» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

—описывать климат территории по климатограмме; 
—объяснять влияние климатообразующих факторов на 

климатические особенности территории; 
—формулировать оценочные суждения о последствиях 

изменений компонентов природы в результате 
деятельности человека с использованием разных 
источников географической информации; 



—различать океанические течения; 
—сравнивать температуру и солёность поверхностных вод 

Мирового океана на разных широтах с использованием 
различных источников географической информации; 

—объяснять закономерности изменения температуры, 
солёности и органического мира Мирового океана с 
географической широтой и с глубиной на основе анализа 
различных источников географической информации; 

—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных 
территорий Земли человеком на основе анализа 
различных источников географической информации для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—различать и сравнивать численность населения крупных 
стран мира; 

—сравнивать плотность населения различных территорий; 
—применять понятие «плотность населения» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—различать городские и сельские поселения; 
—приводить примеры крупнейших городов мира; 
—приводить примеры мировых и национальных религий; 
—проводить языковую классификацию народов; 
—различать основные виды хозяйственной деятельности лю- 

дей 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 от- 
дельных 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 особен- 
ностях природы, населения и его хозяйственной 
деятельности на отдельных территориях, представленную 
в одном или нескольких источниках, для решения 
различных учебных и    практико-ориентированных задач; 



—приводить примеры  взаимодействия  природы  и  
общества в пределах отдельных территорий; 

—распознавать проявления глобальных проблем 
человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, 
преодоления отсталости стран, продовольственная) на 
локальном и региональном уровнях и приводить примеры 
международного сотрудничества по их преодолению. 

8 КЛАСС 

—Характеризовать основные этапы истории формирования 
и изучения территории России; 

—находить в различных источниках информации факты, 
позволяющие определить вклад российских учёных и 
путеше ственников в освоение страны; 

—характеризовать географическое положение России с ис- 
пользованием 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 реше ния 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 кон тексте реальной жизни; 

—называть географические процессы и явления, определяю- 
щие особенности природы страны, отдельных регионов и 
своей местности; 

—объяснять распространение по территории страны областей 
современного горообразования, землетрясений и вулка- 
низма; 

—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», «атмосфер- 
ный 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 эко- 
номики семьи, в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 

—приводить примеры рационального и нерационального 
природопользования; 



—приводить примеры особо охраняемых природных террито- 
рий 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 населе- 
ния России с мировыми показателями и показателями 
дру гих 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 на- селения, трудовых ресурсах, городском и 
сельском населении, этническом и религиозном составе 
населения для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни; 

—применять понятия «рождаемость», «смертность», «есте- 
ственный прирост населения», «миграционный прирост 
населения», «общий прирост населения», «плотность 
населения», «основная полоса (зона) расселения», 
«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 
городского типа», «половозрастная структура населения», 
«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», 
«трудовые ресурсы», «трудоспособный   возраст»,   
«рабочая   сила»,   «безработица», «рынок труда», 
«качество населения» для решения учебных и (или) 
практико- ориентированных задач; 

—представлять в различных формах (таблица, график, 
географическое описание) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентирован ных 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) практи ко-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), Арк- 
тическую 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 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 производ- 
ственный капитал; 

—различать виды транспорта и основные показатели их рабо- 
ты: 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 кон- тексте реальной жизни: 
оценивать реализуемые проекты по созданию новых 
производств с учётом экологической безо пасности; 

—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 хозяй- 
ственную 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 челове- 
ческой 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 ПЛАНИРОВАНИЕ1
 

Всего 289 часов  

5 КЛАСС 
(1,5 час в неделю, всего 51 час) 

 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные 
виды 

деятельности 
обучающихся 

Виды, 
формы 
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 
ресурсы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (14 часов) 
 

1 Введение. 
География наука 
о планете 
Земля (4часа) 

 
 
 

Что изучает география? 
Географические объекты, 
процессы и явления. Как 
география изучает объекты, 
процессы и явления. 
Географические методы изучения 

объектов и явлений2. Древо 
географических наук. 

Практическая работа 
1. Организация фенологических 
наблюдений в природе: 
планирование, участие в 
групповой рабо ты, форма 
систематизации данных 

Приводить примеры 
географических объектов, 
процессов и явлений, изучаемых 
различными ветвями 
географической науки; приводить 
примеры методов исследований, 
применяемых в географии; 
находить в тексте аргументы, 
подтверждающие тот или иной 
тезис (нахождение в тексте 
параграфа или специально 
подобранном тексте информацию, 
подтверждающую то, что люди 
обладали географиче скими 
знаниями ещё до того, как 
география появилась как  наука). 

Устный 
опрос 

электронный 
учебник  

https://mygeog
raph.ru/uchebn
ik-geografii-5-
6-klass-a-i-
alekseev-
skachat-
besplatno/ 

 

 
 



 

1    Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
2    Курсивом в содержании тематического планирования выделяется материал, который не является обязатель- 

ным при изучении и не входит в содержание  

 

Тема 1. История 
географических 
открытий 

(10 часов) 

 

Представления о мире в древности 
(Древний Китай, Древний Египет, 
Древняя Греция, Древний Рим). 
Путешествие Пифея. Плавания 

финикийцев вокруг Африки. 
Экспедиции Т. Хейердала 

как модель путешествий в 

древности. 

Появление географических 
карт.География в эпоху 
Средневековья: путешествия и 
открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. 
Путешествия М. Поло и А. 

Никитина. Эпоха Великих 
географических открытий. Три пути 
в Индию. Открытие Нового света 
— экспедиция Х. Колумба. Первое 
кругосветное плавание — 
экспедиция Ф. Магеллана. 
Значение Великих географических 
открытий. Карта мира после 

эпохи Великих географических 

открытий. Географические 
открытия XVII—XIX вв. Поиски 

Южной Земли — открытие 

Различать вклад великих 
путешественников в 
географическое изучение 
Земли, описывать и сравнивать 
маршруты их  путешествий; 
различать вклад российских 
путешественников и 
исследователей в 
географическое изучение Земли, 
описывать маршруты их 
путешествий; 
характеризовать основные этапы 
географического изучения Земли 
(в древности, в эпоху 
Средневековья, в эпоху Великих 
географических открытий, в 
XVII—XIX вв., современные 
географические исследования и 
открытия); сравнивать способы 
получения географической 
информации 
на разных этапах 
географического изучения 
Земли; 
сравнивать географические 
карты (при выполнении 

Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
Тестирование; 
Самооценка с  
использование
м 
«Оценочного  
листа»  
 
 

http://www.kru
gosvet.ru/cMe
nu/04_00.htm 
http://edu.km.r
u/projects/vsch
ool/uroki_2005
_geo6.htm. 
www.rnmc.ru/
matimage.php?
sect=181&link
=/products/cdr
om/educational
/192.phpь  
электронный 
учебник  
https://mygeog
raph.ru/uchebn
ik-geografii-5-
6-klass-a-i-
alekseev-
skachat-
besplatno/ 
Электронный 
учебник 
онлайн  
http://лена24.р
ф/География_



Австралии. Русские 

путешественники 
и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Первая русская 
кругосветная экспедиция (Русская 
экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, 
М. П. Лазарева — открытие 
Антарктиды). 

 Географические исследования в 
ХХ в. Исследова ние полярных 
областей Земли. Изучение 
Мирового океана. Географиче- 
ские открытия Новейше го 
времени. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной 
карте географиче ских объектов,  
открытых  в разные периоды. 
2. Сравнение карт Эратосфена, 
Птолемея и современных карт по 
предложенным учителем вопросам 

Контрольная работа № 1: 
«История исторических открытий» 

 

практической работы № 3); 
представлять текстовую 
информацию в графической 
форме (при выполнении 
практической работы № 1); 
находить в различных 
источниках, интегрировать, 
интерпретировать и 
использовать информацию 
необходимую для решения 
поставленной задачи, в том 
числе позволяющие оценить 
вклад российских 
путешественников и 
исследователей в развитие 
знаний о Земле; 
находить в картографических 
источниках аргументы, 
обосновывающие ответы на 
вопросы (при выполнении 
практической работы № 2); 
выбирать способы представления 
информации в картографической 
форме (при выполнении 
практических работ № 1); 

5-
6_класс_Алек
сеев/index.htm
l 

   

Раздел 2. Изображения земной поверхности (17 часов) 

Тема 1. 
Планы 
местности (8 
часов) 

Виды изображения земной 
поверхности. Планы местности. 
Услов ные знаки. Масштаб. 
Виды масштаба. Способы 
определения расстояний на 
местности. Глазомерная, полярная 

Применять понятия «план 
местности», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», 
«стороны горизонта», 
«горизонтали», «масштаб», 
«условные знаки» для решения 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  

Электронное 
приложение к 
учебнику: 
электронный 
учебник  
https://mygeog



и маршрутная съёмка местности. 
Изображение на планах местности 
неровностей земной поверхности. 
Абсолютная и относи- 
тельная высоты. 
Профессия топограф. 
Разнообразие планов 
(план города, туристические планы, 
военные, исторические и транспортные 
планы, планы 
местности в мобильных 
приложениях) и области 
их применения. 
Практические работы 
1. Определение направлений и 
расстояний по плану местности. 
2. Составление описания 
маршрута по плану 
местности. 
Контрольная работа № 2: «План 
местности» 

учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
определять по плану расстояния 
между объектами на местности 
(при выполнении практической 
работы № 1); 
определять направления по 
плану (при выполнении 
практиче ской работы № 1); 
ориентироваться на местности 
по плану и с помощью планов 
местности в мобильных 
приложениях; сравнивать 
абсолютные и относительные 
высоты объектов с помощью 
плана местности; 

составлять описание маршрута 
по плану местности (при 
выполнении практической 
работы № 2); 
проводить по плану несложное 
географическое исследование 
(при выполнении практической 
работы № 2); объяснять 
причины достижений 
(недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту; 
оценивать соответствие 
результата цели (при 
выполнении практической 
работы № 2) 

работа;  
Самооценка с  
использование
м 
«Оценочного  
листа»  
 

raph.ru/uchebn
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Тема 2. 
Географические 
карты 
(9 часов) 

Различия глобуса и 
географических карт. 
Способы перехода от сферической 
поверхности 
глобуса к плоскости 
географической карты. 
Градусная сеть на глобусе 
и картах. Параллели 
и меридианы. Экватор 
и нулевой меридиан. 
Географические координаты 
 Географическая широта и 
географическая долгота, их 
определение на глобусе и картах. 
Определение расстояний по глобусу. 
Искажения на карте. 
Линии градусной сети на картах. 
Определение расстояний с помощью  
масштаба и градусной сети. Разнообразие 
географических карт и их классификации. 
Способы изображения на 
мелкомасштабных географических картах 
Изображение на физических картах высот 
и глубин. Географический атлас. 
Использование карт в жизни и 
хозяйственной деятельности людей. 
Сходство и различие плана местности и 
географической карты. Профессия 
картограф. Система космической 
навигации. Геоинформационные системы. 
Практические работы 
1. Определение направлений и 

Различать понятия «параллель» 
и «меридиан»; 
определять направления, 
расстояния и географические 
координаты по картам (при 
выполнении практических 
работ № 1, 2); 
определять и сравнивать 
абсолютные высоты 
географических объектов, 
сравнивать глубины морей и 
океанов по физическим 
картам; объяснять различия 
результатов измерений 
расстояний между объектами по 
картам при помощи масштаба и 
при помощи градусной сети; 
различать понятия «план 
местности» и «географическая 
карта» применять понятия 
«географическая карта», 
«параллель», «меридиан» для 
решения учебных и (или) 
практико-ориентированных 
задач; приводить примеры 
использования в различных 
жизненных ситуациях и 
хозяйственной деятельности 
людей географиче ских карт, 
планов местности и 
геоинформационных систем 
(ГИС) 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использование
м 
«Оценочного  
листа»  
 

электронный 
учебник  
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besplatno/  
Электронный 
учебник 
онлайн  
http://лена24.р
ф/География_
5-
6_класс_Алек
сеев/index.htm
l 



расстояний по карте полушарий. 
2.Определение географических координат 
объектов и определение объектов по их 
географическим координатам 
Контрольная работа № 3: 
«Географические карты» 

 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы (6 часа) 

Тема 1. Земля — 
планета 
Солнечной 
системы 
(6 часа) 

Земля в Солнечной системе. 
Гипотезы возникновения Земли. 
Форма, размеры Земли, их 
географические следствия. 
Движения Земли. Земная ось и 
географические полюсы. 
Географические следствия  
движения Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на Земле. Дни 
весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и зимнего 
солнцестояния. Неравно мерное 
распределение солнечного света 
и тепла на поверхности Земли. 
Пояса освещённости. 
Тропики и полярные круги. 
Вращение Земли вокруг своей 
оси. Смена дня и ночи на Земле. 
Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей.  

Практическая работа 
1. Выявление закономер ностей 
изменения продолжительности 
дня и высоты Солнца над 
горизонтом в зависимости от 

Приводить примеры планет 
земной группы; 

сравнивать Землю и планеты 
Солнечной системы по 
заданным основаниям, связав 
с реальными ситуациями — 
освоения космоса; объяснять 
влияние формы Земли на 
различие в количестве 
солнечного тепла, 
получаемого земной 
поверхностью на разных 
широтах; использовать 
понятия «земная ось», 
«географические полюсы», 
«тропики», «экватор», 
«полярные круги», «пояса 
освещённости»; «дни 
равноденствия и 
солнцестояния» при решении 
задач: указания параллелей,  
на  которых  Солнце 
находится в зените в дни 
равноденствий и 
солнцестояний; сравнивать 

Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использование
м 
«Оценочного  
листа»  
 

электронный 
учебник  
https://mygeog
raph.ru/uchebn
ik-geografii-5-
6-klass-a-i-
alekseev-
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географической широты и 
времени года на территории 
России 
Контрольная работа № 4: 
«Земля-планета Солнечной 
системы» 

продолжительность светового 
дня в дни равноден ствий и 
солнцестояний в Северном и 
Южном полушариях; 
объяснять смену времён года 
на Земле движением Земли 
вокруг Солнца и постоянным 
наклоном земной оси к 
плоскости орбиты; 
объяснять суточное 
вращение Земли осевым 
вращением Земли; 
объяснять различия в 
продолжительности 
светового дня в течение 
года на разных широтах; 
приводить примеры 
влияния формы, 
размеров и движений 
Земли на мир живой и 
неживой природы; 
устанавливать эмпирические 
зависимости между продолжи- 
тельностью дня и 
географической широтой 
местности, между высотой 
Солнца над горизонтом и 
географической широтой 
местности на основе анализа 
данных наблюдений (при 
выполнении практической 
работы № 1); выявлять 
закономерности изменения 



продолжительности светового 
дня от экватора к полюсам в 
дни солнцестояний на основе 
предоставленных данных; 
находить в тексте аргументы, 
подтверждающие различные 
гипотезы происхождения 
Земли при анализе одного-двух 
источников информации, 
предложенных  учителем; 
сопоставлять свои суждения с 
суждениями других 
участников дискуссии о 
происхождении планет, 
обнаруживать различие и 
сходство позиций задавать 
вопросы по существу 
обсуждаемой темы во время 
дискуссии; различать научную 
гипотезу и научный факт. 

Раздел 4. Оболочки Земли (39 часа, их них в 5 классе — 10 часов) 

Тема 1. 
Литосфера — 
каменная 
оболочка 
Земли 
(10 часов) 

Литосфера — твёрдая оболочка 
Земли. Методы изучения земных 

глубин. Внутреннее строение 
Земли: ядро, мантия, земная кора. 
Строение земной коры: материко- 
вая и океаническая кора. Вещества 
земной коры: минералы и горные 
породы. Образование горных пород. 
Магматические, осадочные 
и метаморфические горные породы. 
Проявления внутренних и внешних 

Описывать внутренне строение 
Земли; 
различать изученные минералы 
и горные породы, 
различать понятия «ядро», 
«мантия», «земная 
кора»,«минерал» и «горная 
порода»; различать 
материковую и океаническую 
земную кору; приводить 
примеры горных пород разного 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использование
м 
«Оценочного  

http://www.ge
opsiti.com/ru 
http://school-
collection.edu.r
u/ 
 
электронный 
учебник  
https://mygeog
raph.ru/uchebn
ik-geografii-5-



процессов образования рельефа. 
Движение литосферных плит. 
Образование вулканов и причины 
землетрясений. Шкалы измерения 
силы и интенсивности 
землетрясений. 
Изучение вулканов землетрясений. 
Профессии сейсмолог и вулканолог. 
Разрушение и изменение горных 
пород и минералов под действием 
внешних и внутренних процессов. 
Виды выветривания. Формирование 
рельефа земной поверхности как 
результат действия внутренних и 
внешних сил. Рельеф земной 
поверхности и методы его изучения. 
Формы рельефа суши: горы и 
равнины. Различие гор по высоте, 
высочайшие горные системы мира. 
Разнообразие  равнин  по высоте. 
Формы равнинного рельефа,  
крупнейшие по площади  равнины 
мира. Человек и литосфера. Условия 
жизни человека в горах и на 
равнинах. Деятельность человека, 
преобразующая земную 
поверхность,и связанные с ней 
экологические проблемы. 
Рельеф дна Мирового океана. Части 
подводных окраин материков. 
Срединно-океанические хребты. Острова, 
их типы по происхождению. Ложе океана, 
его рельеф. 

происхождения; 
классифицировать изученные 
горные породы по происхожде- 
нию; 
распознавать проявления в 
окружающем мире внутренних 
и внешних процессов 
рельефообразования: 
вулканизма, 
землетрясений; физического, 
химического и биологического 
видов выветривания; 
применять понятия 
«литосфера», «землетрясение», 
«вулкан», 
«литосферные плиты» для 
решения учебных и (или) 
практико-ориентированных 
задач; 
называть причины 
землетрясений и вулканических 
извержений; 
приводить примеры опасных 
природных явлений в литосфере 
и средств их предупреждения; 
показывать на карте и 
обозначать на контурной карте 
материки и океаны, крупные 
формы рельефа Земли, острова 
различного происхождения; 
различать горы и равнины; 
классифицировать горы и 
равнины по высоте; 

листа»  
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Практическая работа 
1. Описание горной систе- мы или 
равнины по физической карте 
Контрольная работа № 5: «Литосфера – 
каменная оболочка Земли» 

описывать горную систему или 
равнину по физической карте 
(при выполнении работы № 1); 
приводить примеры действия 
внешних процессов рельефо- 
образования в своей местности; 
приводить примеры полезных 
ископаемых своей местности; 
приводить примеры изменений в 
литосфере в результате деятельности 
человека на примере своей местности, 
России и мира; 
приводить примеры опасных 
природных явлений в лито- сфере; 
приводить примеры актуальных 
проблем своей местности, решение 
которых невозможно без участия 
представителей географических 
специальностей, изучающих 
литосферу; находить сходные 
аргументы, подтверждающие 
движение литосферных плит, в 
различных источниках 
географической информации; 
применять понятия «эпицентр» и 
«очаг землетрясения» для анализа и 
интерпретации географической 
информации различных видов и форм 
представления; 
оформление результатов (примеры 
изменений в литосфере 
в результате деятельности человека на 
примере своей местности, России и 



мира) в виде презентации; 
оценивать надёжность 
географической информации при 
классификации форм рельефа суши по 
высоте и по внешнему облику на 
основе различных источников 
информации (картины, описания, 
географической карты) по критериям, 
предложенным учителем при работе в 
группе; 
в ходе организованного учителем 
обсуждения публично представлять 
презентацию о профессиях, связанных 
с литосферой, и оценивать 
соответствие подготовленной 
презентации её цели; выражать свою 
точку зрения относительно влияния 
рельефа своей местности на жизнь 
своей семьи. 

Заключение (4ч,) 

Практикум 
«Сезонные 
изменения в 
природе своей 
местности» 

Сезонные изменения 
продолжительности светового дня и 
высоты Солнца над горизонтом, 
температуры воздуха, 
поверхностных вод, растительного 
и животного мира. 
Практическая работа 1.Анализ 
результатов фенологических 
наблюдений и наблюдений за 
погодой 
Промежуточная аттестация за 
курс географии 5 класса 

Различать причины и 
следствия географических 
явлений; приводить примеры 
влияния Солнца на мир живой 
и неживой природы; 
систематизировать результаты 
наблюдений; 
выбирать форму 
представления 
результатов наблюдений 
за отдельными 
компонентами природы; 

  



представлять результаты 
наблюдений в табличной, 
графиче ской форме, 
описания); 
устанавливать на основе 
анализа данных наблюдений 
эмпирические зависимости 
между временем года, 
продолжительностью дня и 
высотой Солнца над 
горизонтом, температурой 
воздуха; 
делать предположения, 
объясняющие результаты 
наблюде ний; 
формулировать суждения, 
выражать свою точку зрения 
о взаимосвязях между 
изменениями компонентов 
природы; подбирать доводы для 
обоснования своего мнения; 
делать предположения, 
объясняющие результаты 
наблюдений на основе 
полученных за год 
географических знаний. 

Итого – 51 ч. в год Контрольные работы – 5 ч. 

Промежуточная аттестация – 1 ч. 

Практические работы – 10 
ч(10 практических работ) 

  



6 КЛАСС 
(1 час в неделю, всего 34 часа) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

Виды, формы 
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательны
е ресурсы 

Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа, их них в 6 классе — 29 часов) 

Тема 2. 
Гидро- 
сфера — 
водная 
оболочка 
Земли 
(10 часов) 

Гидросфера и методы её 
изучения. Части гидро- 
сферы. Мировой кругово- 
рот воды. Значение 
гидросферы. 
Исследования вод 
Мирового океана. 
Профессия 
океанолог. Солёность 
и температура 
океанических вод. 
Океанические 
течения. Тёплые и 
холодные течения. 
Способы 
изображения на геогра- 
фических картах океани 
ческих течений, солёно- 
сти и температуры вод 
Мирового океана на 
картах. Мировой океан 
и его части. Движения вод 
Мирового океана: волны; 
течения, приливы и 

Называть части гидросферы; 
описывать круговорот воды в природе; 
называть источник энергии круговорота 
воды в природе; 
описывать по физической карте 
полушарий, физической карте 
России, карте океанов, глобусу 
местоположение изученных 
географических объектов для решения 
учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
определять по картам и различать 
свойства вод отдельных 
частей Мирового океана; 
применять понятия «гидросфера», 
«круговорот воды», «цунами», 
«приливы и отливы» для решения 
учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
определять по картам направления 
тёплых и холодных 
океанических течений; 
приводить примеры стихийных явлений в 
Мировом океане; называть причины цунами, 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного  
листа»  
 

Электронное 
приложение к 
учебнику: 
электронный 
учебник  
https://mygeogra
ph.ru/uchebnik-
geografii-5-6-
klass-a-i-
alekseev-
skachat-
besplatno/ 
Электронный 
учебник онлайн 
http://лена24.рф/
География_5-
6_класс_Алексе
ев/index.html 



отливы. Стихийные 
явления в Мировом 
океане. Способы изучения 
и наблюдения за загряз- 
нением вод Мирового 
океана. 
Воды суши. Способы 
изображения внутренних 
вод на картах. 
Реки: горные и 
равнинные. Речная 
система, бассейн, 
водораздел. 
Пороги и водопады. 
Питание и режим реки. 
Озёра. Происхождение 
озёрных котловин. 
Питание озёр. Озёра 
сточные и бессточные. 
Профессия гидролог. 
Природные ледники: 
горные и покровные. 
Профессия гляциолог. 
Подземные воды (грунтовые, 
межпластовые, артезианские), 
их происхождение, условия 
залегания и использования. 
Условия образования 
межпластовых вод. 
Минеральные источники. 
Многолетняя мерзлота. Болота, 
их образование. 
Стихийные явления 

приливов и отливов; 
описывать положение на карте главных 
океанических течений, глубоководных желобов 
и впадин Мирового океана, крупных островов 
и полуостровов; 
применять понятия «река», «речная система», 
«речной бассейн», «водораздел» для 
объяснения особенностей питания, режима, 
характера течения рек; 
различать понятия «питание» и «режим реки»; 
классифицировать объекты гидросферы (моря, 
озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) 
по заданным признакам; выявлять на основе 
представленной информации причинно-
следственные связи между питанием, режимом 
реки 
и климатом на территории речного бассейна; 
сравнивать реки по заданным признакам (при 
выполнении практической работы № 1); 
давать географическую характеристику одного 
из крупнейших озёр России и оформлять в виде  
презентации  (при  выполнении в групповой 
форме практической работы № 2); 
приводить примеры районов распространения 
многолетней мерзлоты; 
сравнивать инструментарий (способы) 
получения географической информации о 
глубине Мирового океана, о направлении 
океанических течений, о  ледниках  и  
многолетней  мерзлоте на разных этапах  
географического  изучения  Земли; приводить 
примеры изменений в гидросфере в результате 
деятельности человека на примере мира и 



в гидросфере, методы 
наблюдения и защиты. Человек 
и гидросфера. Использование 
человеком энергии воды. 
Использование космических 
методов в исследовании 
влияния человека на 
гидросферу. 
Практические работы 
1. Сравнение двух рек 
(России и мира) по заданным 
признакам. 
2.Характеристика одного из 
крупнейших озёр России по 
плану в форме презентации. 
3. Составление перечня 
поверхностных водных 
объектов своего края 
и их систематизация в форме 
таблицы 
Контрольная работа № 1 
«Гидросфера – водная оболочка 
Земли» 

России; 
приводить примеры использования человеком 
воды; различать понятия «грунтовые, 
межпластовые и артезианские воды»; 
объяснять образование подземных вод; 
различать грунтовые и межпластовые воды, 
водопроницаемые и водоупорные породы; 
объяснять образование подземных вод; 
сравнивать чистоту межпластовых и грунтовых 
вод; выявлять существенные признаки 
артезианских вод; находить, использовать и 
систематизировать информацию 
о поверхностных водных объектах своей 
местности; самостоятельно выбирать 
оптимальную форму представления географи- 
ческой информации (при выполнении 
практической работы 
№ 3); 
формулировать суждения, выражать свою 
точку зрения по проблеме исчерпаемости или 
неисчерпаемости ресурсов пресной воды на 
планете; 
планировать организацию совместной работы 
при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с 
глобальными изменениями климата; 
объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту; оцени- 
вать соответствие результата цели 



Тема 3. 
Атмосфера — 
воздушная 
оболочка 
(13 часов) 

Воздушная оболочка 
Земли: газовый состав, 
строение и значение 
атмосферы. 
Температура воздуха. 
Суточный ход 
температуры воздуха и его 
графическое отображение. 
Особенности суточного 
хода температуры воздуха 
в зависимости от высоты 
Солнца над горизонтом. 
Среднесуточная, 
среднемесячная, средне- 
годовая температура. 
Зависимость нагревания 
земной поверхности от 
угла падения солнечных 
лучей. Годовой ход 
температуры воздуха. 
Атмосферное давление. 
Ветер и причины его 
возникновения. Роза 
ветров. Бризы. Муссоны. 
Вода в атмосфере. Влажность 
воздуха. Образование облаков. 
Облака и их виды. Туман. 
Образование и выпадение атмо- 
сферных осадков. Виды 
атмосферных осадков. 
Погода и её показатели. 
Причины изменения 

Описывать строение атмосферы; 
сравнивать свойства воздуха в разных 
частях атмосферы; 
сравнивать содержание различных газов 
в составе воздуха; 
сравнивать свойства воздуха в 
континентальных и морских 
воздушных массах (температура 
воздуха, влажность, запылённость); 
различать понятия «атмосфера», 
«тропосфера», «стратосфера», «верхние 
слои атмосферы»; 
применять понятия «атмосферное 
давление», «ветер», «атмосферные 
осадки», «воздушные массы» для 
решения учебных и 
(или) практико-ориентированных 
задач; 
определять амплитуду температуры 
воздуха, тенденции 
изменений температуры воздуха по 
статистическим данным; 
устанавливать зависимость нагревания 
земной поверхности 
от угла падения солнечных лучей в 
течение суток и в течение 
года на примере своей местности на 
основе представленных 
данных; 
определять различие в температуре 
воздуха и атмосферном 
давлении на разной высоте над уровнем 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного  
листа»  
 

Электронное 
приложение к 
учебнику: 
электронный 
учебник  
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погоды. 
Климат и климатообразующие 
факторы. Зависимость климата 
от географической широты 
и высоты местности 
над уровнем моря. 
Человек и атмосфера. 
Взаимовлияние человека 
и атмосферы. Адаптация 
человека к климатическим 
условиям. Профессия 
метеоролог. Основные 
метеорологические 
данные и способы их 
отображения состояния погоды 
на метеорологической карте. 
Стихийные явления в 
атмосфере. 
Современные изменения 
климата. Способы изучения и 
наблюдения за глобальным 
климатом. Профессия 
климатолог. Дистанционные 
методы в исследовании влияния 
человека на воздушную 
оболочку Земли. 
Практические работы 
1. Представление резуль- 
татов наблюдения за погодой 
своей местности. 
2. Анализ графиков 
суточного хода температуры 
воздуха и относительной 

моря при решении 
практико-ориентированных задач; 
различать виды облаков и связанные с 
ними типы погоды; 
проводить измерения основных 
элементов погоды с использованием 
аналоговых и (или) цифровых приборов 
(термометр, 
барометр, анемометр, флюгер); 
различать относительную и абсолютную 
влажность воздуха; 
называть причины образования облаков, 
тумана; 
различать виды атмосферных осадков; 
объяснять направления дневных и 
ночных бризов, муссонов; 
различать понятия «погода» и «климат», 
«бриз» и «муссон»; 
объяснять годовой ход температуры 
воздуха на разных 
географических широтах; 
объяснять влияние различных 
климатообразующих факторов 
на климат отдельных территорий; 
зависимость климата от 
географической широты и высоты 
местности над уровнем 
моря; 
различать климатические пояса Земли; 
приводить примеры стихийных явлений 
в атмосфере; 
приводить примеры влияния климата на 
жизнь и хозяйственную деятельность 



влажности с целью 
установления зависимости 
между данными элемента- ми 
погоды 
Контрольная работа № 2: 
«Атмосфера – воздушная 
оболочка Земли» 

человека; 
систематизировать географическую 
информацию в разных 
формах (при выполнении практической 
работы № 1); устанавливать зависимость 
между температурой воздуха и его 
относи- 
тельной влажностью на основе анализа 
графиков суточного 
хода температуры воздуха и 
относительной влажности (при 
выполнении практической работы № 2); 
использовать географические вопросы 
для изучения глобальных климатических 
изменений; оценивать достоверность 
имеющейся информации; выбирать и 
анализировать географическую 
информацию о глобальных 
климатических изменениях; 
находить в текстах информацию, 
характеризующую погоду и климат своей 
местности; 
планировать организацию совместной 
работы по исследованию глобальных 
климатических изменений; выражать 
свою точку зрения по проблеме 
глобальных климатических изменений; 
сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога. 



Тема 4. 
Биосфера — 
оболочка 
жизни 
(6 часов) 

Биосфера — оболочка 
жизни. Границы биосферы. 
Профессии биогеограф и 

геоэколог. Растительный и 
животный мир Земли. 
Разнообразие 
животного и растительного 
мира. Приспособление 
живых организмов 
к среде обитания в разных 
природных зонах. 
Жизнь в океане. Изменение 
животного и расти- 
тельного мира океана 
с глубиной и 
географической широтой. 
Человек 
как часть биосферы. 
Распространение людей 
на Земле. 
Исследования и 
экологические проблемы. 
Практические работы 
1. Характеристика 
растительности участка 
местности своего края. 
Контрольная работа № 3: 
«Биосфера – жизненная 
оболочка Земли» 

Характеризовать 
существенные признаки 
биосферы; называть 
границы биосферы; 
приводить примеры 
приспособления живых 
организмов к среде обитания в 
разных природных зонах в 
Мировом океане с глубиной и 
географической широтой; 
приводить примеры густо- и 
малозаселённых территорий 
мира; 
приводить примеры 
экологических проблем, 
связанных с биосферой; 
самостоятельно выбирать 
оптимальную форму 
представления 
географической информации; 
находить и систематизировать 
информацию о состоянии 
окружающей среды своей 
местности (при выполнении 
практической работы № 1); 
использовать географические 
вопросы как исследовательский 
инструмент познания; составлять 
план учебного исследования 
по установлению причинно-
следственных связей изменения 
животного и растительного мира 

Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
  
 

электронный 
учебник  
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океана с глубиной и 
географической широтой; 
описывать растительность, 
устанавливать связи между 
компонентами природы (при 
выполнении практической 
работы№ 1); 
проводить наблюдения и 
фиксировать и 
систематизировать их 
результаты; 
планировать организацию 
совместной работы, 
распределять 
роли, принимать цель 
совместной деятельности. 

Заключение (5ч.) 

Заключение. 
Природно- 
территори- 
альные 
комплексы 
(5 часа) 

Взаимосвязь оболочек 
Земли. Понятие о при- 
родном комплексе. 
Природно-
территориальный 
комплекс. Глобальные, 
региональные 
и локальные природные 
комплексы. Природные 
комплексы своей 
местности. Круговороты 
веществ на Земле. Почва, 
её строение и состав. 
Образование почвы и пло- 
дородие почв. Охрана 

Применять понятия «почва», 
«плодородие почв», «природный 
комплекс», «природно-
территориальный комплекс», «кругово- 
рот веществ в природе» для решения 
учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
приводить примеры взаимосвязи 
оболочек Земли; 
сравнивать почвы разных природных 
зон по естественному 
плодородию; 
называть факторы, влияющие на 
образование почвы; 
объяснять взаимосвязи компонентов 

Устный опрос;  
Практическая  
работа;  
 

электронный 
учебник  
https://mygeogra
ph.ru/uchebnik-
geografii-5-6-
klass-a-i-
alekseev-
skachat-
besplatno/ 



почв. 
Природная среда. Охрана 
природы. Природные 
особо охраняемые 
территории. Всемирное 
наследие ЮНЕСКО. 
Практическая работа 
(выполняется на 
местности) 
1. Характеристика 
локального природного 
комплекса по плану 
Промежуточная 
аттестация за курс 6 
класса 

природно-территориального комплекса 
(при выполнении практической работы 
№ 1); описывать круговороты вещества 
на Земле; приводить примеры особо 
охраняемых территорий мира 
и России; приводить примеры 
природных объектов списка Всемирного 
наследия ЮНЕСКО; называть причины 
необходимости охраны природы; 
сохранения биоразнообразия планеты; 
извлекать информацию о выявления 
примеров путей решения 
экологических проблем из различных 
источников. 

Итого: 34 ч. в 
год 

Контрольная работа – 3 ч. 

Промежуточная 
аттестация – 1 ч. 

Практическая работа – 7 ч (7 
практических работ) 

  



 

7  КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельноси 
обучающихя 

Виды, формы 
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные ресурсы 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли (25 часа) 

Тема 1. 
Географиче
ская 
оболочка (4 
часа) 

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. 
Контрольная 
работа № 1: 
«Географическая 
оболочка» 

Называть границы, строение и 
свойства (целостность, зональ- 
ность, ритмичность) 
географической оболочки; 
различать изученные 
процессы и явления, 
происходящие в 
географической оболочке; 
распознавать проявление 
изученных географических 
явлений являющиеся 
отражением таких свойств 
географической оболочки, как 
зональность (азональность), 
ритмичность 
и целостность; 
выявлять проявления 
широтной зональности 
по картам природных 
зон (при выполнении 
практической работы 
№ 1); 
сравнивать структуру высотных 

Устный опрос 
Фронтальный 
опрос 
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного 
листа» 
Контрольная 
работа;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного 
листа» 

 
https://interneturok.ru/less
on/geografy/6-
klass/chelovechestvo-na-
zemle/prirodnye-
kompleksy 
 
 
 



поясов горных систем с целью 
выявления зависимости от их 
географического положения 
и абсолютной высоты; 
описывать по физической 
карте полушарий, карте 
океанов, глобусу 
местоположение изученных 
географических объектов для 
решения учебных и (или) 
практико-ориентированных 
задач. 

Тема 2. 
Литосфера и 
рельеф 
Земли 

(7 часов) 

История Земли как 
планеты. Литосферные 
плиты и их движение. 
Материки, океаны 
и части света. Сейсмиче- 
ские пояса Земли. 
Формирование современ- 
ного рельефа Земли. 
Внешние и внутренние 
процессы рельефообразо- 
вания. Полезные ископа- 
емые. 
Практические работы 
1. Анализ физической 
карты и карты строения 
земной коры с целью 
выявления закономерно- 
стей распространения 
крупных форм рельефа. 

Описывать по физической карте 
мира, физической карте России, 
карте океанов, глобусу 
местоположение крупныхформ 
рельефа для решения учебных и 
(или) практико-
ориентированных задач; 
описывать закономерности 
изменения в пространстве круп- 
ных форм рельефа суши и 
Мирового океана на основе 
анализа 
физической карты и карт 
строения земной коры (при 
выполнении практической 
работы № 1); 
объяснять пространственное 
распространение землетрясений 
и современного вулканизма 

Контрольная  
работа Устный 
опрос 
Практическая 
работа 

https://interneturok.ru/less
on/geografy/5-

klass/litosfera-tvyordaya-
obolochka-

zemli/dvizheniya-zemnoy-
kory-vulkany-geyzery 

 



2. Объяснение вулканиче- 
ских или сейсмических 
событий, о которых 
говорится в тексте. 

Контрольная работа № 2 
«Литосфера и рельеф 
Земли» 

(при выполнении практической 
работы № 2); 
устанавливать (используя карты 
атласа) взаимосвязи между 
движением литосферных плит и 
размещением крупных форм 
рельефа; 
объяснять образование крупных 
форм рельефа Земли одновре- 
менным действием внутренних 
и внешних сил рельефообразо- 
вания; называть особенности 
географических процессов на 
границах литосферных плит с 
учётом характер 
взаимодействия и типа 
земной коры; классифицировать 
силы рельефообразования по 
источникам энергии, за счёт 
которых они действуют; 
приводить примеры полезных 
ископаемых разного 
происхождения; 
находить аргументы, 
подтверждающие и/или 
опровергающие 
разные точки зрения об 
истории Земли как планеты в 
различных источниках 
географической информации; 
формулировать гипотезы о 
появлении новых океанов на 



Земле, расколе крупных 
литосферных плит на основе 
самостоятельно выбранных 
источников информации; 

формулировать суждения, 
выражать свою точку 
зрения сопоставлять свои 
суждения с суждениями 
других участников, 
обнаруживать различие и 
сходство позиций 
процессе организованной 
учителем дискуссии: 
сравнение вероятности 
землетрясений на разных 
территориях Земли на 
основе анализа 
географических карт с 
учётом распространения 
сейсмических поясов. 

Тема 3. 
Атмосфера 
и климаты 
Земли 
(8 часов) 

Закономерности распре- 
деления температуры 
воздуха. Закономерности 
распределения атмосфер- 
ных осадков. Пояса 
атмосферного давления 
на Земле. Воздушные 
массы, их типы. Преоб- 
ладающие ветры — тро- 
пические (экваториаль- 
ные) муссоны, пассаты 

Описывать закономерности 
изменений в пространстве 
поясов 
атмосферного давления и 
климатических поясов; 
определять климатические 
характеристики территории 
по климатической карте; 
классифицировать типы 
климата по заданным 
показателям; 

Практическая 
работа 
Контрольная  
работа Устный 
опрос 
 

https://interneturok.ru/less
on/geografy/6-
klass/atmosfera/temperatur
a-vozduha 
https://interneturok.ru/less
on/geografy/6-
klass/atmosfera/atmosfern
oe-davlenie-2 
 



тропических широт, 
западные ветры. Разно- 
образие климата на 
Земле. Климатообразую- 
щие факторы: географи- 
ческое положение, 
океанические течения, 
особенности циркуляции 
атмосферы (типы 
воздушных масс и 
преобладавщие ветры), 
характера 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 

классифицировать воздушные 
массы Земли; 
объяснять образование 
тропических муссонов, пассатов 
тропических широт, западных 
ветров; применять понятия 
«воздушные массы», 
«муссоны», «пасса- 
ты», «западные ветры», 
«климатообразующий фактор» 
для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных 
задач; описывать климат 
территории по климатической 
карте и климатограмме (при 
выполнении практической 
работы № 1); сравнивать 
годовой ход температуры 
воздуха по сезонам года 
в Северном и Южном 
полушариях на основе 
статистических данных; 
объяснять влияние 
климатообразующих факторов 
на климатические особенности 
территории; характеризовать 
воздушные массы Земли, 
основные и переходные 
климатические пояса Земли; 
приводить примеры 
влияния климатических 
условий на жизнь людей; 



графическая форма 
отражения климатических 
особенностей территории. 
Практическая работа 
1. Описание климата 
территории по 
климатической карте и 
климатограмме 
Контрольная работа № 3: 
«Атмосфера и климаты 
Земли» 

приводить примеры влияния 
деятельности человеческого 
общества на климат Земли; 
на основе анализа 
информации, заранее 
самостоятельно отобранной 
или предложенной учителем, 
выявлять признаки 
глобальных изменений 
климата на Земле; 
выявлять закономерности и 
противоречия в 
рассматриваемых фактах, 
дефицит географической 
информации, необходимой 
для подтверждения или 
опровержения происходящих 
изменениях климата на 
Земле, и различные точки 
зрения на их причины; 
выражать свою точку зрения на 
существование глобальных 
климатических изменений, 
соотношение роли 
хозяйственной деятельности 
человека и природных 
процессов в изменениях 
климата; необходимость 
принятия срочных мер для 
сокращения воздействия 
хозяйственной деятельности 
человеческого общества на 



глобальное изменение климата. 

Тема 4. 
Мировой 
океан — 
основная 
часть 
гидросферы 
(6 часов) 

Мировой океан и его 
части. Тихий, Атлантиче- 
ский, Индийский и 
Северный Ледовитый 
океаны. Южный океан 
и проблема выделения 
его как самостоятельной 
части Мирового океана. 
Тёплые и холодные 
океанические течения. 
Система океанических 
течений. Влияние тёплых 
и холодных океанических 
течений на климат. 
Солёность поверхностных 
вод Мирового океана, 
её измерение. Карта 
солёности поверхностных 
вод Мирового океана. 
Географические законо- 
мерности изменения 
солёности — зависимость 
от соотношения 
количества атмосферных 
осадков и испарения, 
опресняющего влияния 
речных вод и вод 
ледников. 
Образование льдов 

Описывать по физической карте 
мира, карте океанов, глобусу 
географическое положение 
океанов Земли для решения 
учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
сравнивать температуру и 
солёность поверхностных вод 
Мирового океана на разных 
широтах с использованием 
различных источников 
географической информации 
(при выполнении практической 
работы № 1); различать 
океанические течения; 
выявлять закономерности 
изменения солёности, 
распространения тёплых и 
холодных течений у западных и 
восточных побережий 
материков по физической карте 
мира (при выполнении 
практической работы № 1); 
сравнивать океаны (при 
выполнении практической 
работы№ 2); устанавливать 
причинно-следственные связи 
между пространственным 
распространением жизни в 

Практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/1661/start/   
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/1665/start/ 
 
 
 
 



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 закономер-
ностей изменения 
солёности поверхностных 
вод Мирового океана и 
распространения тёплых 
и холодных течений 
у западных и восточных 
побережий 
материков. 
2. Сравнение двух океанов 
по предложенному 
учителем плану с 
использованием 
нескольких 
источников 
географической 
информации 
Контрольная работа № 
4: «Мировой океан-основная 

Мировом океане и свойствами 
океанических вод описывать 
местоположение основных 
районов рыболовства 
в Мировом океане; 
выявлять и характеризовать 
существенные признаки 
океанов как частей Мирового 
океана; объяснять 
закономерности изменения 
температуры, солёности 
и органического мира Мирового 
океана с географической 
широтой и с глубиной на основе 
анализа различных источников 
географической информации; 
выбирать, анализировать, и 
интерпретировать 
географическую информацию о 
таянии льдов Северного 
Ледовитого океана 
и изменении средней 
температуры его 
поверхностных вод; 
влиянии этих процессов на 
природные комплексы 
прибрежных территорий и 
акваторий; на возможности 
хозяйственной 
деятельности человека в океане; 
прогнозировать изменение 
уровня Мирового океана и 



часть гидросферы» выдвигать гипотезы о 
возможных проблемах, 
связанных с этим 
процессом (при сохранении 
современных тенденций 
глобальных климатических 
изменений); формулировать 
гипотезу об истинности 
собственных суждений 
и суждений других, 
аргументируя свою позицию; 
приводить аргументы за или 
против выделения Южного 
океана как самостоятельной 
части Мирового океана; 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения о выделении 
Южного океана и определении 
его границ; 
принимать цель совместной 
деятельности при выполнении 
учебного географического 
проекта о загрязнении 
Мирового океана, коллективно 
строить действия по её 
достижению представлять 
результат выполненного 
проекта; сравнивать 
результаты выполнения 
учебного географического 
проекта с задачей и вклад 
каждого члена команды в 



достижение результатов, 
разделять сферу 
ответственности; 
объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту; оцени- 
вать соответствие результата 
цели. 

Раздел 2. Человечество на Земле (8 часов) 

Тема 1. 
Численность 
населения 
(4 часа) 

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 

Различать и сравнивать 
численность населения 
крупных стран 
мира; 
сравнивать плотность 
населения различных 
территорий; применять понятие 
«плотность населения» для 
решения учебных и 
практических задач; 
характеризовать этапы 
освоения и заселения 
отдельных территорий Земли 
человеком; 
объяснять особенности 
адаптации человека к разным 
природным условиям; 
различать городские и сельские 
поселения, устанавливать их 
отличительные признаки; 
приводить примеры крупнейших 

Контрольная  
работа 
Практическая 
работа 
Устный опрос 
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного 
листа» 
 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2754/start/ 



сравнение различий в 
численности, плотности 
населения отдельных стран 
по разным источникам 
Контрольная работа № 
5: «Численность населения» 

городов мира; 
называть и показывать на карте 
крупнейшие города мира; 
использовать знания о 
населении материков и стран 
для решения различных 
учебных и практико-
ориентированных 
задач; 
находить в различных 
источниках, интерпретировать 
и использовать информацию, 
необходимую для определения 
изменения численности 
населения во времени; 
представлять информацию в 
виде таблиц, графических схем 
и диаграмм; 
анализировать диаграммы 
изменения численности 
населения 
во времени с целью 
определения темпов изменения 
численности населения Земли 
(при выполнении практической 
работы 
№ 1); использовать различные 
источники информации для 
характеристики этапов освоения 
и заселения отдельных 
территорий Земли; 
сравнивать численность 



населения городов по различным 
источникам информации; 
устанавливать причины и 
следствия изменения 
численности населения, строить 
логическое рассуждение и 
обобщение при анализе карт и 
диаграмм; 
сравнивать различные прогнозы 
изменения численности 
населения Земли; 
при выполнении практической 
работы № 1 обмениваться 
с партнёром важной 
информацией, участвовать в 
обсуждении. сопоставлять свои 
суждения с суждениями других 
участников диалога, 
обнаруживать различие и 
сходство  позиций; сравнивать 
результаты выполнения учебного 
географического проекта с 
исходной задачей и вклад 
каждого члена команды 
в достижение результатов, 
разделять сферу 
ответственности. 

Тема 2. 
Страны 
и народы 
мира 
(4 часа) 

Народы и религии мира. 
Этнический состав 
населения мира. 
Языковая классификация 
народов мира. Мировые 

Проводить языковую 
классификацию народов 
мира, применять понятия 
«народ», «этнос», 
«языковая семья», 

Контрольная  
работа 
Практическая 
работа  
Самооценка с  

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2753/start/ 



и национальные религии. 
География мировых 
религий. Хозяйственная 
деятельность людей, 
основные её виды: 
сельское хозяйство, 
промышленность, сфера 
услуг. Их влияние на 
природные комплексы. 
Города и сельские 
поселения. Культурно-
исторические регионы 
мира. 
Комплексные карты. 
Многообразие  стран, их 
основные типы. 
Профессия менеджер в 
сфере туризма, 
экскурсовод. 
Практическая работа 
1. Сравнение занятий 
населения двух стран 
по комплексным картам 
различий в типах 
хозяйственной 
деятельности населения 
стран разных регионов 
Контрольная работа № 
6: «Страны 
и народы  мира» 
 

«раса», «религия», «мировые 
религии» для решения 
учебных и практических 
задач; 
приводить примеры мировых 
и национальных религий; 
различать основные виды 
хозяйственной деятельности 
людей на различных 
территориях; 
применять понятия 
«хозяйственная 
деятельность», 
«хозяйство», «экономика» 
для решения учебных и 
практических задач; 
описывать по карте 
положение и 
взаиморасположение 
географических объектов; 
определять страны по их 
существенным признакам; 
сравнивать особенности 
природы, населения и 
хозяйственной деятельности 
отдельных стран; 
оценивать последствия 
изменений компонентов 
природы в результате 
хозяйственной деятельности 
человека; 
интегрировать и 

использованием 
«Оценочного 
листа» 
 



интерпретировать 
информацию об особенностях 
природы, населения и его 
хозяйственной деятельности 
разных стран, представленной 
в одном или нескольких 
источниках для решения 
различных учебных и 
практико-ориентированных 
задач; 
находить, анализировать и 
интерпретировать 
статистическую информацию 
(таблицы, диаграммы, 
графики), необходимую для 
определения и сравнения 
численности и плотности 
населения (при выполнении 
практической работы № 1). 

Раздел 3. Материки и страны (35 часа) 

Тема 1. 
Южные 
материки 
(14 часов) 

Африка. Австралия 
и Океания. Южная 
Америка. 
Антарктида. 
История открытия. 
Географическое 
положение. 
Основные черты 
рельефа, климата и 
внутренних вод и 
определяющие их 

Описывать по географическим 
картам и глобусу 
местоположение изученных 
географических объектов для 
решения учебных и (или) 
практико-ориентированных 
задач; называть имена 
первооткрывателей и 
исследователей матери- ков, 
показывать маршруты их 
путешествий; 

Самооценка с  
использованием 
«Оценочного 
листа» 
Контрольная  
работа 
Практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subject/l
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факторы. 
Зональные и 
азональные 
природные 
комплексы. 
Население. Политическая 
карта. Крупнейшие по 
территории и 
численности населения 
страны. 
Изменение природы под 
влиянием хозяйственной 
деятельности человека. 
Антарктида — 
уникальный материк на 
Земле. Освоение 
человеком Антарктиды. 
Цели международных 
исследований материка в 
XX— XXI вв. 
Современные 
исследования в 
Антарктиде. Роль России 
в открытиях и 
исследованиях ледового 
континента. 
Практические работы 
1. Сравнение  
географиче ского 
положения двух 
(любых) южных 
матери ков. 

сравнивать географическое 
положение материков (при 
выполнении практической 
работы № 1); 

выявлять влияние 
климатообразующих 
факторов на климат южных 
материков, в том числе и 
влияние географического 
положения и океанических 
течений; 

объяснять особенности 
климата экваториального 
климатического пояса (при 
выполнении практической 
работы № 2); выявлять 
особенности климата, рельефа 
и внутренних вод южных 
материков и объяснять 
взаимосвязи между ними; 
сравнивать высотную 
поясность горных систем 
южных материков и 
объяснять их различие; 

сравнивать особенности 
климата материков (при 
выполнении практической 
работы № 3); 

описывать по географическим 
картам страну (при 
выполнении практической 



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. 
Контрольная работа № 
7: «Южные материки» 

работы № 4); 

использовать знания о 
населении материков и стран 
и взаимосвязях между 
изученными 
демографическими 
процессами и явлениями; 

приводить примеры 
географических объектов, 
процессов и явлений, 
характеризующих природу, 
население южных материков, 
виды хозяйственной 
деятельности на их 
территории (исключая 
Антарктиду) с 
использованием карт 
различного содержания. 
выявление природных, 
исторических и 
экономических причин 
размещения населения части 
материка (при выполнении 
практической работы № 5); 

находить в тексте аргументы, 
подтверждающие 
особенности природы, 
материков или ихотдельных 
территорий, населения или 
хозяйственной деятельности); 

находить, извлекать и использовать 



информацию из различных 
источников, необходимую для 
объяснения особенностей 

природы, населения и хозяйства 
отдельных территорий 

южных материков; находить и 
использовать информацию 

нескольких источников, 
систематизировать географическую 

информацию в виде презентации; 

планировать организацию 
совместной работы, распределять 

роли, принимать цель совместной 
деятельности; публично 

представлять результаты 
выполненного исследования 

(при групповом выполнении 
практических работ и презентаций); 

объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту; оценивать 
соответствие результата цели. 

Тема 2. 
Северные 
материки 
(15 часов) 

Северная Америка. 
Евразия. История 
открытия и освоения. 
Географическое 
положение. 
Основные черты рельефа, 

Описывать по карте положение 
и взаиморасположение Север- 
ной Америки и Евразии: 
показывать на карте и 
обозначать 
на контурной карте крайние 

Контрольная  
работа  
Устный опрос 
Практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subject/l
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климата и 
внутреннихвод 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 распро- 
странения зон современ- 
ного вулканизма и земле- 
трясений на территории 
Северной Америки 
и Евразии. 
2. Объяснение 
климатических различий 
террито рий, 
находящихся на одной 
географической широте, 
на примере умеренного 
климатического пляса. 
3. Представление в виде 
таблицы информации 
о компонентах природы 

точки материков и элементы их 
береговой линии; 
называть имена 
первооткрывателей и 
исследователей Северной 

Америки и Евразии, 
показывать маршруты их 
путешествий; сравнивать 
особенности рельефа, климата, 
внутренних вод, природных 
зон Северной Америки и 
Евразии (в том числе при 
выполнении практических 
работ № 1, 3); 
классифицировать климаты 
Северной Америки и Евразии 
на основе анализа 
климатических диаграмм 
(климатограмм); объяснять 
климатические различия 
территорий умеренного 
климатического пояса, 
находящихся на одной 
широте 
(при выполнении практической 
работы № 2); 
выявлять особенности 
климата, рельефа и 
внутренних вод северных 
материков и объяснять 
взаимосвязи между ними; 
составлять комплексное 



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.). 
Контрольная работа № 8: 
«Северные материки» 

географическое описание 
страны по плану с 
использованием различных 
источников информации (при 
выполнении практической 
работы № 4); 
сравнивать страны по заданным 
показателям; 
выбирать источники 
географической информации), 
необходи мые для изучения 
особенностей природы, 
населения и хозяйства Северной 
Америки и Евразии (при 
выполнении практиче ских работ 
№ 1, 4). 

Тема 3. 
Взаимодействие 
природы 
и общества 
(6 часов) 

Влияние закономерностей 
географической 
оболочки на жизнь 
и деятельность людей. 
Особенности 
взаимодействия человека и 
природы на разных 
материках. 
Необходимость междуна- 
родного сотрудничества 
в использовании природы 
и её охраны. Развитие 
природоохранной 
деятельности на 
современном этапе 
(Международный союз 

Приводить примеры влияния 
закономерностей 
географической оболочки на 
жизнь и деятельность людей; 
приводить примеры развития 
природоохранной деятельности 
на современном этапе; 
приводить примеры 
взаимодействия природы и 
общества, 
объектов природного и 
культурного Всемирного 
наследия 
ЮНЕСКО в пределах отдельных 
территорий; 
распознавать проявления 

Самооценка с  
использованием 
«Оценочного 
листа» 
Устный опрос 
Контрольная 
работа 
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного 
листа» 

https://resh.edu.ru/subject/l
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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 
Контрольная работа № 9 
«Взаимодействие природы 
и общества» 
Промежуточная 
аттестация за курс 7 
класса 

глобальных проблем 
человечества 
(экологическая, сырьевая, 
энергетическая, преодоления 
отсталости стран, 
продовольственная) на 
локальном и региональном 
уровнях и приводить примеры 
международного 
сотрудничества по их 
преодолению; 
характеризовать изменения 
компонентов природы на 
территории одной из стран 
мира в результате деятельности 
человека 
(при выполнении практической 
работы №1); формулировать 
оценочные суждения о 
последствиях изменений 
компонентов природы в 
результате деятельности 
человека с использованием 
разных источников 
географической 
информации; 
анализировать различные 
источники информации для 
характеристики изменений 
компонентов природы на 
территории одной из стран мира 
в результате деятельности 



человека; 
самостоятельно находить 
источники информации и 
анализировать информацию, 
необходимую для оценки 
взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных 
территорий; 
находить  аргументы,  
подтверждающие необходимость 
международного сотрудничества 
в использовании природы 
и её охраны с учётом 
закономерностей географической 
оболочки; 
самостоятельно составить план 
решения учебной 
географической задачи; 
выявлять причинно-
следственные связи между 
уровнем 
социально-экономического 
развития страны и возможностя- 
ми её участия в международном 
решении глобальных 
проблем и преодолению их 
проявления на её территории; 
формулировать собственную 
точку зрения на утверждение 
«если на территории страны 
глобальная проблема не 
проявляется, эта страна может не 



принимать участие в междуна- 
родных усилиях по её решению» 
и привести аргументы, 
подтверждающие её. 

Итого: 68 ч. в год Контрольные работы – 9 
ч. 

Промежуточная 
аттестация – 1 ч. 

Практические работы – 
17ч(19практических работ) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8 КЛАСС 
(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

Виды, формы 
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 
ресурсы 

Раздел 1. Географическое пространство России (12 часов) 

Тема 1. 
История 
формиро- 
вания и осво- 
ения террито- 
рии России 
(2 часа) 

История освоения и засе- 
ления территории совре- 
менной России в XI— 
XVI вв. Расширение 
территории России 
в XVI—XIX вв. Русские 
первопроходцы. 
Изменения внешних 
границ 
России в ХХ в. Воссоеди- 
нение Крыма с Россией. 
Практическая работа 
1. Представление в виде 
таблицы сведений об 
изменении границ России 
на разных исторических 
этапах на основе анализа 
географических карт 

Характеризовать основные этапы 
истории формирования 
и изучения территории России; 
находить в различных источниках 
информации (включая 
интернет-ресурсы) факты, 
позволяющие определить вклад 
российских учёных и 
путешественников в освоение 
территории России; 
анализировать географическую 
информацию, представленную 
в картографической форме и 
систематизировать её в таблице 
(при выполнении практической 
работы № 1). 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос;  
Практическая  
работа;  
 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
электронный 
учебник  
http://лена24.рф/Г
еография_8_класс
_Алексеев/index.h
tml 



Тема 2. 
Географи- 
ческое 
положение 
и границы 
России (4 часа) 

Государственная террито- 
рия России. Территори- 
альные воды. Государ- 
ственная граница России. 
Морские и сухопутные 
границы, воздушное 
пространство, континен- 
тальный шельф и исклю- 
чительная экономическая 
зона Российской Федера- 
ции. Географическое 
положение России. Виды 

географического 

положения. Страны-
соседи России. Ближнее и 

дальнее зарубежье. Моря, 
омывающие территорию 
России. 

Показывать на карте и (или) 
обозначать на контурной карте 
крайние точки и элементы 
береговой линии России; 
оценивать влияние 
географического положения 
регионов 
России на особенности природы, 
жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 

сравнивать по картам 
географическое положение 
России с географическим 
положением других 
государств; 
различать понятия 
«государственная территория», 
«исключительная экономическая 
зона», «континентальный шельф 
России»; 
различать макрорегионы 
России: Западный 
(Европейская часть) и 
Восточный (Азиатская часть); 
их границы и состав; называть 
пограничные с Россией страны; 
использовать знания о 
государственной территории и 
исключительной экономической 
зоне, континентальном шельфе 
России для решения практико-
ориентированных задач; находить, 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос;  
Тестирование;  
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приложение к 
учебнику 
электронный 
учебник  
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извлекать и использовать 
информацию из различных 
источников географической 
информации для решения 
различных учебных и практико-
ориентированных задач: 
характеризовать географическое 
положение России 

Тема 3. 
Время 
на террито- 
рии России 
(2 часа) 

Россия на карте часовых 
поясов мира. Карта часо- 
вых 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 

Использовать знания о 
поясном и зональном времени 
в том числе для решения 
практико-ориентированных 
задач 
(при выполнении 
практической работы № 1); 
самостоятельно составлять 
алгоритм решения 
расчётных географических 
задач; 
формулировать суждения, 
выражать свою точку зрения 
о комфортности зонального 
времени своего края, целесообраз- 
ности введения режимов летнего и 
зимнего времени; сопоставлять 
свои суждения с суждениями 
других участников дискуссии, 
обнаруживать различие и 
сходство позиций. 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос;  
Практическая  
работа;  
 

Электронное 
приложение к 
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Тема 4. 
Админи- 
стративно- 
территори- 
альное 
устройство 
России. 
Райониро- 
вание 
территории 

(4 часа) 

Федеративное устройство 
России. Субъекты 
Российской Федерации, их 
равноправие и 
разнообразие. Виды 
субъектов 
Российской Федерации. 
Федеральные округа. 
Районирование как метод 
географических исследо- 
ваний и территориально- 
го 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 

Различать федеральные округа, 
макрорегионы, крупные 
географические районы (в том 
числе при выполнении практи- 
ческой работы № 1); приводить 
примеры субъектов Российской 
Федерации разных 

типов; 

сравнивать различные виды 
районирования своего региона; 

самостоятельно выбирать 
источники информации и 
находить 

в них информацию о различных 
видах районирования своего 

региона; 

предлагать возможные основания 
для классификации субъектов 
Российской Федерации. 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Зачет;  
Практическая  
работа;  
Тестирование;  
Диктант;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного  
листа»;  

Электронное 
приложение к 
учебнику 
электронный 
учебник  
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1. Обозначение на 
контурной карте и 
сравнение границ 
федеральных округов и  
макрорегионов с целью 
выявления состава и 
особенностей 
географического 
положения 

Контрольная работа № 
1: «Географическое 
пространство России» 

Раздел 2. Природа России (43 часов) 

Тема 1. 
Природные 
условия 
и ресурсы 
России 
(4 часа) 

Природные условия 
и природные ресурсы. 
Классификации природ- 
ных ресурсов. Природ- 
но-ресурсный капитал 
и экологический 
потенциал России. 
Принципы 
рационального природо- 
пользования и методы их 
реализации. Минеральные 
ресурсы страны 
и проблемы их 
рационального 
использования. 
Основные ресурсные 
базы. Природные ресурсы 
суши и морей, 

Различать понятия «природные 
условия» и «природные 
ресурсы»; 
проводить классификацию 
природных ресурсов России; 
распознавать показатели, 
характеризующие состояние окру- 
жающей среды; 
оценивать степень благоприятности 
природных условий 
в пределах отдельных регионов 
страны; 
приводить примеры адаптации 
человека к разнообразным 
природным условиям на 
территории страны; 
распознавать типы 
природопользования; 

Устный опрос; 
Практическая  
работа;  
Тестирование;  
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омывающих Россию. 
Практическая работа 
1. Характеристика 
природно-ресурсного 
капитала своего края по 
картам и статистическим 
материалам. 

приводить примеры рационального 
и нерационального 
природопользования; 
применять понятие «природно-
ресурсный капитал» для 
решения учебных задач (при 
выполнении практической 
работы № 1); 
оценивать долю России в запасах 
основных видов природных 
ресурсов; 
находить, извлекать и 
использовать информацию из 
различных источников для 
сравнения, классификации 
природных 
ресурсов, определения видов 
природопользования; 
оценивать надёжность найденной 
географической информации 
по критериям, предложенным 
учителем. 

Тема 2. 
Геологическое 
строение, 
рельеф 
и полезные 
ископаемые 
(9 часов) 

Основные этапы 
формирования земной 
коры 
на территории России. 
Основные тектонические 
структуры на территории 
России. Основные формы 
рельефа и особенности их 
распространения на 
территории России. Плат- 

Определять по картам возраст 
горных пород и основных 
тектонических структур, 
слагающих территорию; 
показывать на карте и (или) 
обозначать на контурной карте 
крупные формы рельефа; 
тектонические структуры, место- 
рождения основных групп 
полезных ископаемых; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
Тестирование;  
 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
электронный 
учебник  
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формы и плиты. Пояса 
горообразования. Геохро- 
нологическая таблица. 
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, земле- 
трясений и вулканизма. 

Древнее и современное 
оледенения. Опасные гео- 
логические природные 
явления и их распростра- 
нение по территории Рос- 
сии. Изменение рельефа 
под влиянием 
деятельности человека. 
Антропогенные формы 
рельефа. Особенности 
рельефа своего края. 
Практические работы 
1. Объяснение 
распространения по 
территории России 

использовать геохронологическую 
таблицу для решения 
учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
выявлять зависимости между 
тектоническим строением, 
рельефом и размещением основных 
групп полезных ископаемых на 
основе анализа карт; 
объяснять распространение по 
территории страны областей 
современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма; 
Применять понятия «плита», 
«щит», «моренный холм», 
«бараньи лбы», «бархан», «дюна» 
для решения учебных 
и (или) практико-ориентированных 
задач; 
характеризовать влияние древних 
оледенений на рельеф 
страны; 
приводить примеры ледниковых 
форм рельефа и примеры 
территорий, на которых они 
распространены; 
объяснять закономерности 
распространения опасных геологи- 
ческих природных явлений на 
территории страны (при 
выполнении практической работы 
№ 1); 
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опасных геологических 
явлений. 
2. Объяснение 
особенностей рельефа 
своего края. 
Контрольная работа № 2: 
«Природные условия и 
ресурсы. Геологическое 
строение и рельеф. 
Полезные ископаемы 
России» 

приводить примеры антропогенных 
форм рельефа; 
приводить примеры мер 
безопасности, в том числе для 
экономики семьи, в случае 
природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 
находить в различных источниках и 
использовать информацию, необходимую 
для объяснения особенностей рельефа 
своего края (при выполнении 
практической работы № 2); выдвигать 
гипотезы объяснения особенностей 
рельефа своего края (при выполнении 
практической работы № 2). 

Тема 3. 
Климат 
и климатиче- 
ские ресурсы 
(7 часов) 

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 
циркулция на 
территории России. 
Распределение 
температуры воздуха, 
атмосферных осадков по 
территории России. 

Использовать знания об основных 
факторах, определяющих климат 
России для объяснения 
особенностей климата отдельных 
регионов и своего края; 
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; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 
Практическая  
работа;  
Тестирование;  
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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 факто- 
ров. 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 

описывать особенности погоды 
территории по карте погоды (в 
том числе при выполнении 
практической работы № 1); 
использовать знания о погоде и 
климате для составления 
простейшего прогноза погоды (в том 
числе при выполнении 
практической работы № 1); 
объяснять различия в количестве 
суммарной солнечной 
радиации в различных регионах 
страны (при выполнении 
практической работы № 2); 
использовать понятия «циклон», 
«антициклон», «атмосферный 
фронт» для объяснения 
особенностей погоды отдельных 
территорий с помощью карт погоды; 
классифицировать типы климата на 
территории России; 
показывать на карте и (или) 
обозначать на контурной карте 
границы климатических поясов и 
областей на территории 
России; 
объяснять особенности 
распространения опасных 
метеорологических природных 
явлений на территории страны; 
приводить примеры мер 
безопасности, в том числе для 



явления. Наблюдаемые 
климатические измене- 
ния 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 осадков, 
испаряемости по 
территории 
страны. 
3. Оценка влияния основных 
климатических показателей 
своего края на жизни и 
хозяйственной деятельности 
населения 

экономики семьи, в случае 
природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 
давать сравнительную оценку 
степени благоприятности 
климата для жизни и хозяйственной 
деятельности населения 
на территории своего края (при 
выполнении практической 
работы № 3); 
формулировать и аргументировать 
свою точку зрения относительно 
причин, наблюдаемых на 
территории России изменений 
климата; 
объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту; оценивать 
соответствие результата цели; 
осознанно относиться к другому 
человеку, его мнению 



Тема 4. Моря 
России. 
Внутренние 
воды 
и водные 
ресурсы 
(7 часов) 

Моря как аквальные ПК. 
Реки России. Распределе- 
ние рек по бассейнам 
океанов. Главные речные 
системы России. Опасные 
гидрологические 
природные явления и их 
распространение по 
территории 
России. Роль рек в жизни 
населения и развитии 
хозяйства России. 
Крупнейшие озёра, их 
происхождение. Болота. 
Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзло- 
та и её влияние на жизнь 
и хозяйственную 
деятельность населения. 
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 

Описывать местоположение морей, 
омывающих территорию 
России, сравнивать свойства вод 
ПК морей; 
показывать на карте и (или) 
обозначать на контурной карте 
крупные реки и озёра России, 
области современного оледенния, 
области распространения болот и 
многолетней мерзлоты; 
объяснять особенности режима и 
характера течения крупных 
рек страны и своего края; 
сравнивать реки по заданным 
показателям (при выполнении 
практической работы № 1); 
сравнивать обеспеченность 
водными ресурсами крупных 
регионов; 
объяснять особенности 
распространения опасных 
гидрологических природных 
явлений на территории страны 
(при выполнении практической 
работы № 2); 
предлагать конкретные меры по 
улучшению обеспеченности 
своего края водными ресурсами, 
защиты их от загрязнения; 
самостоятельно осуществлять 
поиск информации по вопросам 
рационального использования 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
Тестирование;  
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http://лена24.рф/Г
еография_8_класс
_Алексеев/index.h
tml 



и своей местности. 
Практические работы 
1. Сравнение 
особенностей режима и 
характера течения двух 
рек России. 
2. Объяснение распро- 
странения опасных 
гидрологических 
природных явлений на 
территории страны 
Контрольная работа № 
3: «Климат Внутренние 
воды России» 

водных ресурсов. 

Тема 5. 
Природно- 
хозяйствен- 
ные зоны 
(16 часов) 

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: 

Показывать на карте и (или) 
обозначать на контурной карте 
природно-хозяйственные зоны; 
использовать понятие 
«коэффициент увлажнения» для 
объяснения особенностей 
растительного и животного мира 
и почв природных зон; 
классифицировать основные 
типы почв России с 
использованием самостоятельно 
предложенных оснований; 
использовать знания об 
особенностях климата и почв 
природно-хозяйственных зон 
для объяснения особенностей 
хозяйственной деятельности 
населения на их территории; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
Тестирование;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного  
листа»;  
 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
электронный 
учебник  
http://лена24.рф/Г
еография_8_класс
_Алексеев/index.h
tml 
Виртуальная 
школа КиМ, 
«Уроки 
географии К и М»  
8класс 
http://www.geoma
n.ru – библиотека 
по географии 



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 

характеризовать богатство 
растительного и животного мира 
России, ареалы распространения 
типичных и редких видов 
растений и животных; 
давать сравнительную оценку 
климатических, водных, почвенных и 
биологических ресурсов природно-
хозяйственных зон; 
объяснять различия в структуре 
высотной поясности в горных системах 
России (при выполнении практической 
работы 
№ 1); 
характеризовать специфику 
экологических проблем различных 
природно-хозяйственных зон; 
приводить примеры адаптации 
человека к разнообразным природным 
условиям на территории страны; 
приводить примеры особо охраняемых 
природных территорий России и своего 
края, объектов Всемирного природного 
наследия; растений и животных, 
занесённых в Красную книгу России; 
на основе использования знаний об 
основных видах мелиорации земель и 
способах борьбы с эрозией и 
загрязнением почв предлагать меры по 
сохранению и улучшению почвенных 
ресурсов своего края; 
формулировать оценочные суждения о 



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 
Контрольная работа № 
4: «Природно-
хозяйственные зоны» 

воздействии человеческой 
деятельности на окружающую среду 
своей местности, региона; 
сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников 
дискуссии относительно последствий 
наблюдаемых на территории России 
изменений климата (при выполнении 
практической работы № 2); 
самостоятельно предлагать основания 
для классификации основных типов 
почв России; объяснять причины 
достижения (недостижения) 
результатов 
деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту; оценивать 
соответствие результата цели; 
осознанно относиться к другому 
человеку, его мнению. 

Раздел 3. Население России (12 часов) 

Тема 1. 
Численность 
населения 
России 
(3 часа) 

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 

Объяснять особенности динамики 
численности населения; 
применять понятия «рождаемость», 
«смертность», «естественный 
прирост населения», 
«миграционный прирост 
населения», «общий прирост 
населения» для решения учебных 
и практических задач; определять 
и сравнивать по статистическим 
данным коэффициенты 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос;  
Практическая  
работа;  
Тестирование;  
 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
электронный 
учебник  
http://лена24.рф/Г
еография_8_класс
_Алексеев/index.h
tml http://school-
collection.edu.ru/ 
 



географические различия 
в пределах 
разных регионов России. 
Геодемографическое 
положении России. 
Основные меры современ- 
ной демографической 
политики государства. 
Общий прирост населения. 
Миграции (механическое 
движение населения). 
Внешние 
и внутренние миграции. 
Эмиграция и иммиграция. 
Миграционный 
прирост населения. 
и основные направления 
Причины миграций 
миграционных потоков. 
Причины миграций 

и основные направления 

миграционных потоков 

России в разные исторические 
периоды. Государственная 
миграционная политика 
Российской Федерации. 
Различные варианты прогнозов 
изменения численности 
населения России. 
Практическая работа 
1. Определение по 
статистическим данным 

естественного прироста, 
рождаемости, смертности 
населения, миграционного и 
общего прироста населения в раз- 
личных частях страны (при 
выполнении практической работы 
№ 1); 
сравнивать показатели 
воспроизводства населения России 
с показателями воспроизводства 
населения других стран мира; 
различать демографические 
процессы и явления, 
характеризующие динамику 
численности населения России и 
её отдельных регионов 
(естественное движение 
населения, рождаемость, 
смертность, внутренние и внешние 
миграции, 
миграционный прирост); 
строить логические рассуждения и 
обобщения при анализе 
карт и диаграмм; 
формулировать вопросы, поиск 
ответов на которые необходим 
для прогнозирования изменения 
численности населения 
Российской Федерации в будущем; 
выбирать источники 
географической информации 
(картографические, 



общего, естественного (или) 
миграционного прироста 
населения отдельных субъектов 
(федеральных округов) 
Российской Федерации или 
своего региона 

статистические, текстовые, видео- 
и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения 
особенностей населения России; 
находить и извлекать из 
различных источников 
информацию для определения 
изменения численности населения 
России в XX—XXI вв.; 
задавать вопросы по существу при 
обсуждении демографической 
ситуации в своём регионе, 
общероссийских мер по 
улучшению демографической 
ситуации в стране; сопоставлять 
свои суждения с суждениями 
других участников обсуждения, 
обнаруживать различие и сходство 
позиций; 
объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту; оценивать 
соответствие результата цели. 

Тема 2. 
Территориальн
ые особенности 
размещения 
населения 
России 
(3 часа) 

Географические 
особенности размещения 
населения: их 
обусловленность 
природными, 
историческими и 
социально-

Применять понятия «плотность 
населения», «основная полоса 
(зона) расселения», 
«урбанизация», «городская 
агломерация», 
«посёлок городского типа» для 
решения учебных и 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос;  
Тестирование;  
 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
электронный 
учебник  
http://лена24.рф/Г
еография_8_класс



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. 

практических задач; 
различать и сравнивать 
территории по плотности 
населения (густо- и 
слабозаселённые территории); 
использовать знания о 
городском и сельском 
населении для решения 
практико-ориентированных 
задач в контексте реальной 
жизни; 
объяснять особенности 
размещения населения России и её 
отдельных регионов на основе 
анализа факторов, определящих 
особенности размещения 
населения по территории страны; 
проводить классификацию населённых 
пунктов России 
по заданным основаниям: численности 
населения, функциональным 
особенностям; 
выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать 
информацию (карты атласа); 
оценивать надёжность географической 
информации по критериям, 
сформулированным самостоятельно. 

_Алексеев/index.h
tml 



Тема 3. 

Народы 

и религии 
России 

(2 часа) 

Россия — 
многонациональное 
государство. 
Многонациональность 
как специфический 
фактор  формирования 
и развития России. 
Языковая 

классификация народов 

России. 

Крупнейшие народы 
России и их расселение. 
Титульные этносы. 
География религий. 
Объекты Всемирного 
культурного наследия 
ЮНЕСКО на территории 
России. 
Практическая работа 
1. Построение картограммы 
«Доля титульных 
этносов в численности 
населения республик 
и автономных округов 
РФ». 

Показывать на карте основные 
ареалы  распространения мировых 
религий на территории Российской 
Федерации; сравнивать 
особенности населения отдельных 
регионов страны по религиозному 
составу; 
использовать знания об 
этническом составе населения 
для выполнения различных 
познавательных задач; 
анализировать и 
систематизировать 
статистическую информа цию 
(статистические данные, 
текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные 
базы данных) (при выполнении 
практической работы № 1). 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос;  
Практическая  
работа;  
Тестирование;  
 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
электронный 
учебник  
http://лена24.рф/Г
еография_8_класс
_Алексеев/index.h
tml 

Тема 4. 
Половой 
и возрастной 
состав 
населения 
России 
(2 часа) 

Половой и возрастной 
состав населения России. 
Половозрастная структура 
населения России 
в географических районах 
и субъектах Российской 
Федерации и факторы, её 

Использовать знания о 
половозрастной структуре 
населения 
для решения практико-
ориентированных задач в 
контексте 
реальной жизни: объяснять 

Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
электронный 
учебник  
http://лена24.рф/Г
еография_8_класс



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 

различия половозрастного состава 
населения отдельных регионов 
России; 
применять понятия 
«половозрастная структура 
населения», 
«средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни» для ре- 
шения учебных и практических 
задач (в том числе при выполнении 
практической работы № 1); 
прогнозировать дальнейшее 
развитие возрастной структуры 
населения России; 
анализировать информацию 
(статистические данные) (при 
выполнении практической работы 
№ 1); 
формулировать суждения, 
выражать свою точку зрения по 
существующему различию в 
показателе средней ожидаемой 
продолжительности жизни 
мужчин и женщин. 

_Алексеев/index.h
tml 

Тема 5. 
Человеческий 
капитал 
России 
(2 час) 

Понятие человеческого 
капитала. Трудовые 
ресурсы, рабочая сила. 
Неравномерность распре- 
деления трудоспособного 
населения по территории 
страны. Географические 
различия в уровне 

Применять понятия «трудовые 
ресурсы», «трудоспособный 
возраст», «рабочая сила», 
«безработица», «рынок труда», 
«качество населения» для решения 
учебных и практических 
задач. 
классифицировать территории по 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»;  
 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
электронный 
учебник  
http://лена24.рф/Г
еография_8_класс
_Алексеев/index.h



занятости населения 
России и факторы, их 
определяющие. Качество 
населения и показатели, 
характеризующие его. 
ИЧР и его географические 
различия. 
Практическая работа 
1. Классификация 
Федеральных округов 
по особенностям 
естественного и 
механического движения 
населения 
Контрольная работа № 5 : 
«Население России» 

особенностям естественного 
и механического движения 
населения (при выполнении 
практической работы № 1); 
анализировать схему «Состав 
трудовых ресурсов России»; 
сравнивать по статистическим 
данным долю трудоспособного 
населения в общей численности 
населения России и в других 
странах мира. 

tml 

Промежуточная 
аттестация за 
курс 8 класса -1 
ч 

    

Всего: 68 ч. в 
год 

Контрольные работы -5ч 

Промежуточная 
аттестация – 1 ч.  

Практические работы – 12ч (17 
практических работ) 

  



 

9 КЛАСС 
(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающхся 

Виды, 
формы 
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образователь
ные ресурсы 

Раздел 4. Хозяйство России (33 часов) 

Тема 1. 
Общая 
характеристика 
хозяйства России 
(3 часа) 

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 

Применять понятия «экономико-
географическое положение», 
«состав хозяйства», «отраслевая, 
функциональная и территориальная 
структура», «факторы и условия размещения 
производства», «специализация и 
кооперирование», «отрасль 
хозяйства», «межотраслевой комплекс», 
«сектор экономики», 
«территория опережающего развития», 
«природно-ресурсный 
потенциал», «себестоимость и рентабельность 
производства» 
для решения учебных и (или) практических 
задач; 
различать понятия «валовой внутренний 
продукт (ВВП)», 
«валовой региональный продукт (ВРП)» и 
«индекс человеческого развития (ИЧР)», 
«производственный капитал»; 
использовать знания о факторах и условиях 
размещения 

Устный 
опрос 
Письменны
й контроль 
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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. 
Себестоимость и 
рентабельность 
производства. Условия и 

хозяйства для решения различных учебных и 
(или) практико- 
ориентированных задач: объяснять 
особенности отраслевой 
и территориальной структуры хозяйства 
России; 
характеризовать основные особенности 
хозяйства России; 
влияние географического положения России 
на особенности 

отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства; выбирать источники 
географической информации, необходимые 
для изучения особенностей хозяйства России; 
находить, извлекать и использовать 
информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную 
структуру хозяйства России, для решения 
практико-ориентированных задач; 
критически оценивать условия 
жизнедеятельности человека и 
их различные аспекты, необходимые для 
принятия собственных решений; 
объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому 
опыту; оценивать соответствие результата 
цели. 



факторы размещения 
хозяйства 



Тема 2. 
Топливно- 
энергетический 
комплекс (ТЭК) 
(6 часов) 

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 

Описывать по карте размещение главных 
районов и центров 
отраслей ТЭК; 
применять понятия «ТЭК», «возобновляемые 
источники 
энергии» для решения учебных и 
практических задач; 
использовать  знания  о  факторах  размещения 
предприятий 
ТЭК  для  объяснения  территориальной  
структуры  комплекса; 
сравнивать преимущества и недостатки 
электростанций 
различных типов; оценивать их роль в общем 
производстве 
электроэнергии; 
сравнивать условия отдельных регионов 
страны для развития 
энергетики на основе возобновляемых 
источников энергии 
(ВИЭ) (при выполнении практической работы 
№ 2); 
характеризовать роль России как мировой 
энергетической 
державы; основные проблемы и перспективы 
развития ТЭК; 
сравнивать и оценивать влияние отдельных 
отраслей ТЭК 
на окружающую среду; 
находить, извлекать, интегрировать и 
интерпретировать 
информацию из различных источников 

Практическа
я работа 
Устный 
опрос  
Самооценка 
с  
использован
ием 
«Оценочног
о листа» 
 
Фронтальны
й опрос 
Письменны
й контроль  
Контрольна
я работа;  
Самооценка 
с  
использован
ием 
«Оценочног
о листа» 
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ГЭС. Энергосистемы. 
Влияние ТЭК на 
окружающую среду. 
Основные положения 
«Энергетической 
стратегии  России на 
период до 2035 года». 
Практические работы 
1. Анализ 
статистических и 
текстовых материалов 
с целью сравнения 
стоимости электроэнергии 
для населения России 
в различных регионах. 
2. Сравнительная 
оценка возможностей для 
развития энергетики ВИЭ 
в отдельных регионах 
страны 
Контрольная работа  № 
1: «Общая характеристика 
хозяйства. Топливно-
энергетический комплекс» 

географической 
информации для сравнения и оценки 
основных тенденций 
развития отдельных отраслей ТЭК; для 
выявления факторов, 
влияющих на себестоимость производства 
электроэнергии в 
различных регионах страны (при выполнении 
практической 
работы № 1). 

Тема 3. 
Металлур- 
гический 
комплекс (3 
часа) 

Состав, место и значение 
в хозяйстве. Место 
России в мировом 
производстве чёрных и 
цветных металлов. 
Особенности технологии 
производства чёрных и 
цветных метал лов. 

Описывать по карте размещение главных 
районов и центров отраслей 
металлургического комплекса; 
сравнивать и оценивать влияние 
отдельных отраслей металлургического 
комплекса на окружающую среду; 
использовать знания о факторах размещения 
металлургических предприятий, для 

Практическа
я работа 
Устный 
опрос 
Работа  у 
доски с 
картой 

https://resh.edu
.ru/subject/less

on/1875/ 
 



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». 

объяснения особенностей их размещения; 
применять понятия «металлургический 
комплекс», «металлургический комбинат 
полного цикла», «электрометаллургческий 
комбинат» для решения учебных и (или) 
практико- ориентированных задач; 
оценивать роль России в мировом 
производстве чёрных и цветных металлов; 
характеризовать основные проблемы и 
перспективы развития комплекса; 
находить, извлекать, интегрировать и 
интерпретировать информацию из 
различных источников географической 
информации, необходимую для сравнения и 
оценки основных тенденций развития 
отдельных отраслей металлургического 
комплекса; 
для выявления факторов, влияющих на 
себестоимость производства предприятий 
металлургического комплекса в различных 
регионах страны 

Тема 4. 
Машино- 
строительный 
комплекс 
(4 часа) 

Состав, место и значение 
в хозяйстве. Место 
России в мировом 
производстве 
машиностроительной 
продукции. 
Факторы размещения 
машиностроительных 
предприятий. География 
важнейших отраслей: 
основные районы и 

Описывать по карте размещение главных 
районов и центров отраслей 
машиностроительного комплекса; 
применять понятие «машиностроительный 
комплекс» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
оценивать значение машиностроения для 
реализации целей политики 
импортозамещения и решения задач 
охраны окружающей среды; 
использовать знания о факторах 

Практическа
я работа 
Работа  у 
доски с 
картой 
Письменны
й контроль 
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центры. Роль 
машиностроения в 
реализации целей 
политики 
импортозамещения. 
Машиностроение и охрана 
окружающей 
среды, значение отрасли 
для создания экологически 
эффективного обору- 
дования.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 
Контрольная работа № 2: 
«Металлургический 
комплекс. 
Машиностроительный 
комплекс» 

размещения машиностроительных 
предприятий для объяснения особенностей 
их размещения (при выполнении 
практической работы № 1); 
характеризовать основные проблемы и 
перспективы развития комплекса; 
характеризовать машиностроительный 
комплекс своего края по плану; 
находить, извлекать, интегрировать и 
интерпретировать информацию из различных 
источников географической информации, 
необходимую для сравнения и оценки основных 
тенденций развития отдельных отраслей 
машиностроительного комплекса; 
на основе анализа текстов выявлять факторы, 
влияющие на себестоимость производства 
предприятий машиностроительного комплекса в 
различных регионах страны; 
выявлять субъекты Российской Федерации, для 
которых машиностроение в «Стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 года» определено в качестве 
«перспективной экономической специализации»; 
определение географических вопросов, ответы на 
которые необходимо дать для объяснения выбора 
субъектов Российской Федерации, для которых 
развитие машиностроения названо «перспективной 
экономической специализацией» в «Стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 года». 



Тема 5. 
Химико- 
лесной 
комплекс. 
(4 часа) 

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 

Описывать по карте размещение главных 
районов и центров подотраслей химической 
промышленности; 
Применять понятия «химическая 
промышленность», «химико-лесной 
комплекс», «лесопромышленный комплекс», 
«лесная и деревообрабатывающая 
промышленность» для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 
оценивать влияние отраслей химической 
промышленности на окружающую среду; 
использовать знания о факторах размещения 
химических предприятий для объяснения 
особенностей их размещения (при выполнении 
практической работы № 1); 
оценивать роль России в мировом производстве 
химической промышленности; характеризовать 
основные проблемы и перспективы развития 
химической промышленности. 
Описывать по карте размещение главных 
районов и центров отраслей 
лесопромышленного комплекса; 

 оценивать влияние предприятий 
лесопромышленного комплекса на окружающую 
среду; 

объяснять размещение крупных 
лесопромышленных комплексов; 
находить, извлекать, интегрировать и 
интерпретировать информацию из различных 
источников географической информации, 
необходимую для сравнения и оценки 
основных тенденций развития отдельных 

Практическа
я работа 
Работа  у 
доски с 
картой 
Письменны
й контроль, 
работа по 
карточкам 
Устный 
опрос 
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отраслей: основные районы 
и лесоперерабатывающие 
комплексы. 
Лесное хозяйство и окру- 
жающая 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. 

подотраслей химической промышленности; 
находить, извлекать, интегрировать и 
интерпретировать информацию из различных 
источников, необходимую для сравнения и 
оценки основных тенденций развития отраслей 
комплекса; 
находить в различных источниках информации 
факты, подтверждающие реализацию целей, 
обозначенных в «Стратегии развития лесного 
комплекса Российской  Федерации  до 2030 
года» (при выполнении практической работы 
№ 2). 



Тема 6. 
Агропромышл
енный      
комплекс 
(АПК) 
(5 часа) 

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. 

Описывать по карте размещение главных 
районов и производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции; оценивать 
значение АПК для реализации целей 
политики импортозамещения; сравнивать 
влияние природных факторов размещение 
сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий (при выполнении 
практической работы № 1); 
приводить примеры, позволяющие оценить 
роль России как одного из крупнейших 
поставщиков на мировой рынок продукции 
агропромышленного комплекса; 
характеризовать агропромышленный 
комплекс своего края по плану и предлагать 
возможные пути его эффективного развития; 
находить, извлекать, интегрировать и 
интерпретировать информацию из различных 
источников, необходимую для сравнения и 
оценки основных тенденций развития 
отдельных отраслей АПК 

Практическа
я работа 
Работа  у 
доски с 
картой 
Письменны
й контроль, 
работа по 
карточкам 
Фронтальны
й опрос 
Самооценка 
с  
использован
ием 
«Оценочног
о листа» 
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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 
Контрольная работа № 
3: «Химико-лесной 
комплекс. 
Агропромышленный 
комплекс» 



Тема 7. 
Инфра- 
структурный 
комплекс 
(6 часов) 

Состав: транспорт, 
информационная инфра- 
структура; 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 транс- 
порта и связи: основные 
транспортные пути и 
линии связи, крупнейшие 
транспортные узлы. 
Транспорт и охрана 
окружающей среды. 
Информационная инфра- 
структура. Рекреационное 
хозяйство. Особенности 
сферы обслуживания 
своего края. 
Проблемы и перспективы 
развития комплекса. 
«Стратегия развития 
транспорта России 

Называть главные транспортные магистрали 
России и главные научные центры страны; 
оценивать роль транспорта в экономике 
страны с учётом размеров её территории; 
применять понятия «инфраструктурный 
комплекс», «рекреационное хозяйство», 
«инфраструктура», «сфера обслуживания» 
для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; различать виды 
транспорта и основные показатели их работы: 
грузооборот и пассажирооборот; 
анализировать статистические данные с 
целью выявления преимуществ и недостатков 
различных видов транспорта, 
сравнения роли в перевозках различных 
грузов и себестоимости перевозок; 
находить информацию, позволяющую оценить 
ход реализации мер по обеспечению 
ликвидации инфраструктурных ограничений 
федерального значения; сравнивать по 
статистическим данным доли отдельных 
морских бассейнов в грузоперевозках (при 
выполнении практической работы № 1); 
находить и систематизировать информацию о 
сфере услуг своего края и предлагать меры 
для её совершенствования 

Работа  у 
доски с 
картой 
Письменны
й контроль, 
работа по 
карточкам 
 

https://resh.edu
.ru/subject/less
on/1879/ 



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. 
Контрольная работа № 4: 
«Инфроструктурный 
комплекс» 

Тема 8. 
Обобщение 
знаний 
(2 часа) 

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 изменениях в 
территориальных 

Приводить примеры влияния 
государственной политики на 
размещение производств и действия 
факторов, ограничивающих развитие 
хозяйства; различать территории 
опережающего развития (ТОР), Арктическую 
зону и зону Севера России; применять 
понятия «территории опережающего 
развития», 
«Арктическая зона России», зона Севера 
России для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

Самооце
нка с  

использо
ванием 

«Оценоч
ного 
листа» 

 



структурах 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 

различать понятия «кластеры», «особые 
экономические 
зоны», «территории опережающего 
развития»; сравнивать вклад отдельных 
отраслей хозяйства в загрязнение 
окружающей среды (при выполнении 
практической работы№ 1); 
находить информацию, подтверждающую 
реализацию мер по рациональному 
природопользованию, предусмотренных в 
«Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации до 2025 года». 

Раздел 5. Регионы России (32 часов)   

Тема 1. 
Западный 
макрорегион 
(Европейская 
часть) России 

Географические 
особенности 
географических 
районов: Европейский 
Север России, Северо-

Сравнивать географическое положение; 
географические особен- 
ности природно-ресурсного потенциала 
регионов западной части 
России (в том числе при выполнении 

Практическа
я работа  
Письменны
й контроль, 
тестировани

https://resh.edu
.ru/subject/less

on/1528/ 
 



(18 часов) Запад России, 
Центральная 
Россия, Поволжье, Юг 
Европейской части Рос- 
сии, 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 
Феде- рации одного из 
географических районов 
России по уровню 
социально- экономического 
развития на основе 
статистических данных 
Контрольная работа № 5: 

практической работы № 1); 
применять понятия «природно-ресурсный 
потенциал» для 
решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
выделять общие черты природы субъектов 
Российской Федерации, входящих в каждый 
из географических районов; 
объяснять географические различия 
населения и хозяйства 
географических районов западной части 
России; 
характеризовать общие и специфические 
проблемы географических районов западной 
части России; 
классифицировать субъекты Российской 
Федерации по уровню социально-
экономического развития (в том числе при 
выполнении практической работы № 2); 
находить информацию, необходимую для 
решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 
формулировать оценочные суждения о 
воздействии человеческой деятельности на 
окружающую среду своей местности, 
региона; объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту; 
оценивать соответствие результата цели. 

е 
Бизнес – 
карта 
экономичес
кого района 
Контрольна
я работа;  
Самооценка 
с  
использован
ием 
«Оценочног
о листа» 



«Западный макрорегион 
(Европейская часть) России 

Тема 2. 
Восточный 
макрорегион 
(Азиатская 
часть) России 
(12 часов) 

Географические 
особенности 
географических районов: 
Сибирь и Дальний 
Восток. Географическое 
положение. Особенности 
природно- ресурсного 
потенциала, население и 
хозяйство. Социально-
экономические 
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. 
Контрольная работа № 
6: «Восточный 
макрорегион (Азиатская 

Сравнивать географическое положение; 
географические особенности природно-
ресурсного потенциала, человеческого 
капитала, регионов восточной части России 
(в том числе при выполнении практической 
работы № 1); 
оценивать влияние географического 
положения отдельных регионов 
восточной части России на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 
выделять общие черты природы субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
каждый из географических районов; 
объяснять географические различия населения и 
хозяйства географических районов восточной 
части России; характеризовать общие и 
специфические проблемы географических районов 
восточной части России; 
находить информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 
формулировать оценочные суждения о 
воздействии человеческой деятельности на 
окружающую среду своей местности, региона. 

Практическа
я работа  
Бизнес – 
карта 
экономичес
кого района 
Письменны
й контроль, 
тестировани
е 

https://resh.edu
.ru/subject/less
on/1891/ 



часть) России» 

Тема 6. Россия в современном мире (2ч) 

Россия 
в современ- 
ном мире 
(2 часа) 

Россия в системе между- 
народного 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 Рос- 
сии как комплекса при- 
родных, культурных, 
и экономических 
ценностей. 
Объекты Всемирного 
природного и культурного 
наследия России 

Характеризовать место и роли России в мире 
и её цивилизационный вклад. 
приводить примеры объектов Всемирного 
природного и культурного наследия России; 
формулировать оценочные суждения о 
динамике, уровне и структуре социально-
экономического развития России, месте 
и роли России в мире. 

Практическа
я работа  
Письменны
й контроль, 
тестировани
е 

https://resh.edu
.ru/subject/less
on/1676/start/ 
 
 

Тема 3. 
Обобщение 
знаний 
(2 часа) 

Федеральные и 
региональные целевые 
программы. 
Государственная 

программа Российской 

Федерации 

Определять основные общие различия 
регионов западной и восточной частей 
страны; 
характеризовать цели федеральных и 
региональных целевых программ развития; 
объяснять значение развития 

Самооценка 
с  
использован
ием 
«Оценочног

 



«Социально-

экономическое 

развитие Арктической 

зоны Российской 

Федерации» 

Арктической зоны для всей страны; 
формулировать оценочные суждения о 
воздействии человеческой деятельности на 
окружающую среду своей местности, 
региона, страны в целом; объяснять 
причины достижения (недостижения) 
результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту; оценивать 
соответствие результата цели. 

о листа» 

Промежуточная аттестация за курс 9 класса – 1 ч 

Итого: 68 
часов в год 

Контрольные работы – 
6 ч. 

Промежуточная 
аттестация – 1 ч. 

Практические работы – 11ч   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Количество часов Срок 
проведения 
урока 

Виды, 
формы 
контроля всего Контр 

работы 

Практ. 

 работы 

1-2 Что изучает география? 
Географические объекты, процессы и 
явления 

2 0 0 1 неделя 

сентября 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

3 Как география изучает объекты, процессы и 
явления. Географические методы изучения 
объектов и явлений. Древо географических 
наук.  

1 0 0  

2 неделя 
сентябрь 

Устный 

 опрос; 

 

 

4 Практическая работа № 1: 
«Организация фенологических наблюдений 
в природе: планирование, участие в 
групповой работе, форма систематизации 
данных» 

1 0 1  2 неделя 
сентябрь 

практическая 
работа 

5 Представления о мире в древности 
(Древний Китай, Древний Египет, Древняя 
Греция, Древний Рим).Путешествие Пифея. 
Плавания финикийцев вокруг Африки. 
Экспедиции Т. Хейердала как модель 
путешествий в древности. 
Появление географических карт.  

1 0 1  3 неделя 
сентябрь 

Устный 
опрос;  

6 Практическая работа № 2:«Сравнение 
карт Эратосфена, Птолемея и современных 
карт по предложенным учителем 
вопросам» 

1 0 1  3 неделя 
сентябрь 

Практическая 
работа; 

7 География в эпоху Средневековья: 
путешествия и открытия викингов, древних 
арабов, русских землепроходцев. 
Путешествия  М. Поло и А. Никитина 

1 0 0 4 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 
Тестирование; 

8 Эпоха Великих географических открытий. 
Три пути в Индию. Открытие Нового света 
— экспедиция Х. Колумба 

1 0 0 4 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

9 Первое кругосветное плавание — 
экспедиция Ф. Магеллана. Значение 
Великих географических открытий. 
Карта мира после эпохи Великих 
географических открытий. 

1 0 0 5 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

10 Географические открытия XVII—XIX вв. 
Поиски Южной. Земли — открытие 
Австралии 

1 0 0 1 неделя 
октября 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 



11 Русские путешественники и 
мореплаватели на северо- востоке Азии. 
Первая русская кругосветная экспедиция 
(Русская экспедиция Ф. Ф. 
Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 
открытие Антарктиды) 

1 0 0 1 неделя 
октября 

Устный 
опрос; 
Контрольная 
работа; 
Тестирование; 

12 Географические исследования в ХХ в. 
Исследование полярных областей 
Земли. Изучение Мирового океана. 
Географические открытия Новейшего 
времени. 
 

1 0 0 2 неделя 
октября 

Устный 
опрос;  

13 Практическая работа № 3: 
«Обозначение на контурной карте 
географических объектов, открытых в 
разные периоды» 

1 0 1 2 неделя 
октября 

Практическая 
работа; 

14 Контрольная работа № 1: «История 
географических открытий 

1 1 0 3 неделя 
октября 

Контрольная 
работа 

15 Виды изображения земной поверхности. 
Ориентирование на местности. Планы 
местности 

1 0 0 3 неделя 
октября 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

16 Условные знаки. Масштаб. Виды 
масштаба. 
 

1 0 0 2 неделя 
ноября 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

17 Практическая работа. № 4: 
«Определение направлений и  расстояний 
по плану местности» 

1 0 1 2 неделя 
ноября 

Практическа
я работа 

18 Изображение на планах    местности и 
карте неровностей земной 
поверхности. 

1 0 0 3 неделя 
ноября 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

19 Определение сторон горизонта по 
Солнцу и звёздам.  

1 0 0 3 неделя 
ноября 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

20 Глазомерная, полярная и маршрутная 
съёмка местности 

1 0 0 4 неделя 
ноября 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

21 Практическая работа № 5: 
«Составление описания маршрута по 
плану местности» 

1 0 1 4 неделя 
ноября 

Практическая 
работа; 

22 Контрольная работа № 2: «План 
местности» 

1 1 0 1 неделя 
декабря 

Контрольная 
работа 

23 Различия глобуса и географических карт.  1 0 0 1 неделя 
декабря 

Устный 
опрос; 
Письменный 



контроль; 

24 Разнообразие географических карт и их 
классификации. 

1 0 0 2 неделя 
декабря 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль 

25 Градусная сеть на глобусе и   картах.  1 0 0 2 неделя 
декабря 

Устный 
опрос; 
Тестирование; 

26 Параллели и меридианы. Экватор и 
нулевой меридиан 

1 0 0 3 неделя 
декабря 

Устный 
опрос; 
Тестирование; 

27 Географические координаты. 
Географическая широта, определение на 
глобусе и картах 

1 0 0 3 неделя 
декабря 

Тестирование; 

28 Географические координаты. 
Географическая долгота,  определение на 
глобусе и картах 

1 0 0 4 неделя 
декабря 

Устный опрос; 
Тестирование; 

29 Практическая работа. № 6 : 
«Определение географических координат 
объектов и определение объектов по их 
географическим координатам» 

1 0 1 4 неделя 
декабря 

Практическая 
работа; 

30 Практическая работа № 7: 
«Определение направлений и расстояний 
по карте полушарий» 

1 0 1 2 неделя 
января 

Практическая 
работа; 

31 Контрольная работа № 3: 
«Географическая карта» 

1 1 0 3 неделя 
января 

Контрольная 
работа 

32 Мы во Вселенной 1 0 0 4 неделя 
января 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

33 Движения Земли 1 0 0 1 неделя 
февраяля 

Тестирование; 

34-
35 

Солнечный свет на Земле 2 0 0 2-3 неделя 
февраяля 

Тестирование; 

36 Практическая работа № 8: «Выявление 
закономерностей  изменения 
продолжительности дня и высоты Солнца 
над горизонтом в зависимости от 
географической широты и времени года на 
территории России.» 

1 0 1 4 неделя 
февраяля 

Практическая 
работа; 

37 Контрольная работа № 4: «Земля-
планета Солнечной системы» 

1 1 0 1 неделя 
марта 

Контрольная 
работа 

38 Литосфера — твёрдая оболочка Земли. 
Внутреннее строение Земли. Строение 
земной коры: материковая и океаническая 
кора. 

1 0 0 2 неделя 
марта 

Устный 
опрос; 



39-
40 

Горные породы, минералы и   полезные 
ископаемые 

2 0 0 3-4 неделя 
марта 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

41 Движения земной коры. 
Землетрясения 

1 0 0 1 неделя 
апреля 

Устный 
опрос;  

42 Движения земной коры. Вулканизм 1 0 0 2 неделя 
апреля 

Устный 
опрос;  

43 Рельеф Земли. Равнины.  1 0 0 3 неделя 
апреля 

Устный 
опрос 

44 Практическая работа № 9:  

«Описание горной системы или 
равнины по физической карте» 

1 0 1 4 неделя 
апреля 

Практическая 
работа 

45 Рельеф Земли. Горы. Описание горной 
системы по физической карте 

1 0 1 5 неделя 
апреля 

Устный 
опрос 

46 Литосфера и человек. 1 0 0 1 неделя мая Тестирование; 

47 Контрольная работа № 5: «Литосфера 
– каменная оболочка Земли» 

1 1 0 1 неделя 
мая 

Контрольная 
работа 

48 Сезонные изменения в природе своей 
местности  

1 0 0 2 неделя 
мая 

Устный 
опрос 

49 Практическая работа № 10: «Анализ 
результатов фенологических наблюдений 
и наблюдений за погодой» 

1 0 1 2 неделя 
мая 

Практическая 
работа; 

50 Повторение и обобщение основных 
знаний и приёмов  самостоятельной 
работы по курсу 

1 0 1 3 неделя 
мая 

Самостоятель
ная работа 

51 Промежуточная аттестация за курс 
географии  5 класса 

1 0 0 4 неделя мая Тестирование; 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 5 10   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 
п/
п 

Тема урока Количество часов Сроки 
проведен
ия уроков 

Виды, 
формы 

контроля всего Контр.
работы 

Практ.
работы 

1. Гидросфера —водная оболочка Земли. 
Гидросфера и методы её изучения. Части 
гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Значение гидросферы. 

1 0 0 1 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 
Диктант; 

2. Исследования вод Мирового океана. 
Профессия океанолог. Солёность и 
температура океанических вод. 
Океанические течения. Тёплые и холодные 
течения. Способы изображения на 
географических картах океанических 
течений, солёности и температуры          вод 
Мирового океана на картах. 

1 0 0 2 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 

3 Мировой океан и его части. Движения вод 
Мирового океана: волны; течения, приливы 
и отливы. Стихийные 
явления в Мировом океане. Способы 
изучения и наблюдения за загрязнением вод 
Мирового океана. 

1 0 0 3 неделя 
сентября 

Диктант; 

4 Воды суши. Способы изображения 
внутренних вод на картах. Реки: горные и 
равнинные. 

Речная система, бассейн, водораздел. 
Пороги и водопады. Питание и режим 
реки. Озёра. Происхождение озёрных 
котловин. 
Питание озёр. Озёра сточные и 
бессточные. Профессия гидролог. 
Природные ледники: горные и покровные. 
Профессия гляциолог 

1 0 0 4 неделя 
сентября 

Устный 
опрос 

5 Практическая работа №1."Сравнение двух 
рек 

(России и мира) по заданным признакам". 

1 0 1 5 неделя 
сентября 

Практичес
кая работа 

6 Практическая работа №2 
"Характеристика одного из крупнейших 
озёр России по плану в форме 
презентации". 

1 0 1 1 неделя 
октября 

Практичес
кая работа 

7 Подземные воды (грунтовые, 
межпластовые, артезианские), их 
происхождение, условия залегания и 
использования. Условия образования 
межпластовых вод. Минеральные 
источники. 

1 0 0 2 неделя 
октября 

Устный 
опрос; 



8 Многолетняя мерзлота. Болота, их 
образование. Стихийные явления в 
гидросфере, методы наблюдения и защиты. 
Человек и гидросфера. Использование 
человеком энергии воды. 

Использование космических методов в 
исследовании влияния человека на 
гидросферу 

1 0 0 3 неделя 
октября 

Самооценка 
с 
использован
ием 
«Оценочн
ого 
листа»; 

9 Практическая работа №3."Составление 
перечня поверхностных водных объектов 
своего края и их систематизация в форме 
таблицы". 

1 0 1 4 неделя 
октября 

Практичес
кая работа 

10 Контрольная работа № 1: 

«Гидросфера — водная оболочка 
Земли». 

1 1 0 2 неделя 
ноября 

Контрол.  

работа; 

11 Воздушная оболочка Земли: газовый состав, 
строение и значение атмосферы. 

1 0 0 3 неделя 
ноября 

Диктант; 

12 Температура воздуха. Суточный ход 
температуры воздуха и его графическое 
отображение. Особенности суточного хода 
температуры воздуха в зависимости от 
высоты Солнца над горизонтом. 

1 0 0 4 неделя 
ноября 

Устный 
опрос; 

13 Среднесуточная, среднемесячная, 
среднегодовая температура. Зависимость 
нагревания земной поверхности от угла 
падения солнечных лучей. Годовой ход 
температуры      воздуха. 

1 0 0 5 неделя 
ноября 

Письменн 
контроль; 

14 Атмосферное давление. 1 0 0 1 неделя 
декабря 

Устный 
опрос; 

15 Ветер и причины его возникновения. Роза 
ветров. Бризы. Муссоны. 

1 0 0 2 неделя 
декабря 

Письмен    

контроль; 

16 Вода в атмосфере. Влажность воздуха. 1 0 0 3 неделя 
декабря 

Устный 
опрос; 

17 Образование облаков. Облака и их виды. 
Туман. Образование и выпадение 
атмосферных осадков. 
Виды атмосферных осадков. 

1 0 0 4 неделя 
декабря 

Письменнк
онтроль; 
Тестиров 

18 Погода и её показатели. Причины 
изменения погоды.  
 

1 0 0 2 неделя 
января 

Устный 
опрос;  

19 Практическая работа №4. "Анализ 
графиков суточного хода температуры 
воздуха и относительной влажностис 
целью установления зависимости между 
данными элементами погоды". 

1 0 1 3 неделя 
января 

Практическ
ая работа 

20 Климат и климатообразующие факторы. 
Зависимость климата от географической 
широты и высоты местности над уровнем 
моря. 

1 0 0 4 неделя 
января 

Устный 
опрос; 



21 Человек и атмосфера. Взаимовлияние 
человека и атмосферы. Адаптация человека 
к климатическим условиям. Профессия 
метеоролог. Основные метеорологические 
данные и способы отображения состояния 
погоды на метеорологической карте. 
Стихийные явления в атмосфере. 
Современные изменения климата. 
Способы изучения и наблюдения за 
глобальным климатом. Профессия 
климатолог. 

Дистанционные методы в исследовании 
влияния человека на воздушную   оболочку 
Земли. 

1 0 0 1 неделя 
февраля 

Устный 
опрос 

22 Практическая работа №5. 

"Представление результатов наблюдения   за 
погодой своей местности". 

1 0 1 2 неделя 
февраля 

Практичес 
работа 

23 Контрольная работа № 2: 

«Атмосфера — воздушная оболочка ». 

1 1 0 3 неделя 
февраля 

Контролр
абота; 

24 Биосфера — оболочка жизни. Границы 
биосферы. Профессии биогеограф и 
геоэколог. 

1 0 0 4 неделя 
февраля 

Самооц. с 
использов. 
«Оценоч.
листа»; 

25 Растительный и животный мир Земли. 
Разнообразие животного и растительного 
мира. При- способление живых организмов 
к среде обитания в разных при- родных 
зонах. 

1 0 0 1 неделя 
марта 

Устный 
опрос 

26 Практическая работа №6: 
"Характеристика растительности участка 
местности 

своего края". 

1 0 1 2 неделя 
марта 

Практичес
кая работа 

27 Жизнь в Океане. Изменение животного и 
растительного мира Океана с глубиной и 
географической широтой. 

1 0 0 3 неделя 
марта 

Диктант; 

28 Человек как часть  биосферы. 
Распространение людей на Земле. 
Исследования и экологические проблемы. 

1 0 0 1 неделя 
апреля 

Устный 
опрос; 

29 Контрольная работа № 3: «Биосфера – 
жизненная оболочка Земли» 

1 1 0 2 неделя 
апреля 

Контрольная 
работа 

30 Заключение. Природно- территориальные 
комплексы. Взаимосвязь оболочек Земли.. 
Круговороты веществ на Земле. Понятие о 
природном комплексе. 

1 0 0 3 неделя 
апреля 

Письмен
ный 
контроль; 

31 Природно- территориальный комплекс. 
Глобальные, региональные и локальные 
природные комплексы. 
Природные комплексы своей местности. 

1 0 1 4 неделя 
апреля 

Устный 
опрос 



32 Практическая работа №7."Характеристика 
локального природного комплекса по плану". 

1 0 1 1 неделя 
мая 

Практичес
кая работа 

33 Круговороты веществ на Земле. Почва, её 
строение и состав. Образование почвы и 
плодородие почв. Охрана почв. Природная 
среда. Охрана природы. Природные особо 
охраняемые территории. Всемирное 
наследие ЮНЕСКО. 

1 0 0 2 неделя 
 мая 

Тестирован; 

34 Промежуточная аттестация за курс 
географии 6 класса 

1 0 0 3 неделя  
мая 

Тестирован 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 ч 3ч 7ч (7 практических работ) 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 
 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Сроки 
проведен
ия уроков 

Виды, 
формы 
контрол
я 

всего Контр 

 работы 

практич 
работы 

1 Географическая оболочка: особенности 
строения и свойства. Целостность, 
зональность, ритмичность — и их 
географические следствия. 

1 0 0 1 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 

2 Географическая зональность (природные 
зоны) и высотная поясность. 

1 0 0 1 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 

3 Практическая работа № 1: «Выявление 
проявления широтной зональности по 
картам природных зон.» 

1 0 1 2 неделя 
сентября 

Практич
работа; 

4 Контрольная работа № 1: 
«Географическая оболочка» 

1 1 0 2 неделя 
сентября 

Контрол 

работа 

5 История Земли как планеты. 
Литосферные     плиты и их движение. 

1 0 0 3 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 

6 Материки, океаны и части света. 1 0 0 3 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 

7 Сейсмические пояса Земли 1 0 0 4 неделя 
сентября 

Устный 
опрос 

8 Практическая работа  № 2: "Объяснение 
вулканических или сейсмических событий, 
о которых говорится в  тексте." 

1 0 1 4 неделя 
сентября 

Практич 
работа; 

9 Формирование современного рельефа 
Земли. Внешние и внутренние   процессы 
рельефообразования.  Полезные ископаемые 

1 0 0 5 неделя 
сентября 

Устный 
опрос 

10 Практическая работа № 3: "Анализ 
физической карты и карты строения земной 
коры с целью выявления закономерностей 
распространения крупных форм рельефа". 

1 0 1 1 неделя 
октября 

Практич
еская 
работа; 

11 Контрольная работа № 2: 
"Литосфера и рельеф Земли" 

1 1 0 1 неделя 
октября 

Контролн. 

работа; 

12 Температура воздуха на разных широтах 1 0 0 2 неделя 
октября 

Устный 
опрос; 

13 Давление воздуха 1 0 0 2 неделя 
октября 

Устный 
опрос; 

14 Закономерности распределения 
атмосферных осадков. 

1 0 0 3 неделя 
октября 

Устный 
опрос; 

15 Общая циркуляция    атмосферы. 
Климатические пояса и области 
Земли. 

1 0 0 3 неделя 
октября 

Устный 
опрос; 

16 Климатообразующие факторы: 
географическое положение, океанические 

1 0 0 4 неделя 
октября 

Устный 
опрос; 



течения, особенности циркуляции 
атмосферы. Карты климатических поясов, 
климатические карты, карты атмосферных 
осадков по сезонам года. 

17 Влияние современной хозяйственной 
деятельности людей на климат Земли.  

1 0 0 4 неделя 
октября 

Устный 
опрос 

18 Практическая работа № 4: " Описание 
климата территории по климатической 
карте и климатограмме". 

1 0 1 2 неделя 
ноября 

Практич 

работа 

19 Контрольная работа № 3: "Атмосфера и 
климаты Земли" 

1 1 0 2 неделя 
ноября 

Контро
работа; 

20 Мировой океан и его части. Океанические 
течения. 

1 0 0 3 неделя 
ноября 

Устный 
опрос; 

21 Практическая работа № 5: "Сравнение 
двух океанов по плану с использованием   
нескольких источников географической 
информации.» 

1 0 1 3 неделя 
ноября 

Практичес
кая  работа; 

22 Солёность поверхностных    вод Мирового 
океана, её измерение.  

1 0 0 4 неделя 
ноября 

Устный 
опрос 

23 Практические работа № 6: " Выявление 
закономерностей изменения солёности 
поверхностных вод Мирового океана и 
распространения тёплых и холодных 
течений у западных и восточных 
побережий материков". 

1 0 1 4 неделя 
ноября 

Практичес
кая работа 

24 Реки и озера. Учимся с «Полярной  звездой» 1 0 0 1 неделя 
декабря 

Устный 
опрос; 

25 Контрольная работа № 4: 
«Мировой океан – основная часть 
гидросферы» 

1 1 0 1 неделя 
декабря 

Контрол 
работа 

26 Как люди заселяли Землю. Население 
современного мира. 

1 0 0 2 неделя 
декабря 

Устный 
опрос; 

27 Практическая работа         № ?  

«Определение, сравнение темпов 
изменения численности населения 
отдельных регионов мира по 
статистическим материалам" 

1 0 1 2 неделя 
декабря 

Практич
еская 
работа; 

28 Практическая работа № 8: "Определение 
и сравнение различий в численности, 
плотности населения отдельных стран по 
разным и источникам " 

1 0 1 3 неделя 
декабря 

Практичес 

работа 

29 Контрольная работа № 5 : «Численность 
населения» 

1 1 0 3 неделя 
декабря 

Контрольн 

работа 

30 Народы и религии мира. 1 0 0 4 неделя 
декабря 

Устный 
опрос; 

31 Города и сельские  поселения. 
Страны мира. 

1 0 0 4 неделя 
декабря 

Устный 
опрос; 

32 Практическая работа № 9: «Сравнение 
занятий населения двух стран по 

1 0 1 5 неделя 
декабря 

Практичес 

работа 



комплексным картам различий в типах 
хозяйственной деятельности населения стран 
различных регионов» 

33 Контрольная работа № 6: «Страны и 
народы мира» 

1 1 0 2 неделя 
января 

Контрольн 

работа 

34 Африка: образ материка. 1 0 0 2 неделя 
января 

Устный 
опрос; 

35 Африка в мире. 1 0 0 3неделя 
января 

Устный 
опрос; 

36 Африка: путешествие 1 0 0 3 неделя 
января 

Устный 
опрос; 

37 Египет 1 0 0 4 неделя 
января 

Устный 
опрос; 

38 Австралия. Географическое положение 1 0 0 4 неделя 
января 

Устный 
опрос 

39 Практическая   работа № 10:  "Сравнение 
географического положения двух (любых) 
южных материков.образ материка 

1 0 1 5 неделя 
января 

Практич 

работа 

40 Австралия: путешествие. 1 0 0 1 неделя 
февраля 

Устный 
опрос 

41 Антарктида. 1 0 0 1 неделя 
февраля 

Устный 
опрос; 

42 Южная Америка: образ материка 1 0 0 2 неделя 
февраля 

Устный 
опрос; 

43 Практическая работа  № 11:  

Объяснение годового хода температур и 
режима выпадения атмосферных осадков в 
экваториальном климатическом поясе 

Практическая работа № 12: 

"Сравнение особенностей климата 
Африки, Южной Америки и Австралии по 
плану". 

1 0 1 2 неделя 
февраля 

Практич 

работа 

44 Латинская Америка в мире. Южная Америка: 
путешествие 

1 0 0 3 неделя 
февраля 

Устный 
опрос; 

45 Бразилия. 1 0 0 3 неделя 
февраля 

Устный 
опрос 

46 Практическая работа  № 13 :"Описание 
Австралии или одной из стран Африки или 
Южной  Америки по географическим картам" 

Практическая работа № 14: «Объяснение 
особенностей размещения населения 
Австралии или одной из стран Африки  или 
Южной Америки» 

1 0 1 4 неделя 
февраля 

Практичес 

работа 

47 Контрольная работа № 7: "Южные       
материки" 

1 1 0 4 неделя 
февраля 

Контро
работа; 

48 Северная Америка: образ материка. 1 0 0 1 неделя 
марта 

Устный 
опрос; 



49 Практическая работа  № 15: " 
Объяснение распространения зон 
современного вулканизма и землетрясений 
на территории Северной Америки и 
Евразии". 

1 0 1 1 неделя 
марта 

Практич 

работа 

50 Англо-Саксонская Америка. 1 0 0 2 неделя 
марта 

Устный 
опрос; 

51 Соединённые Штаты Америки. 1 0 0 2 неделя 
марта 

Устный 
опрос; 

52 Евразия: образ материка  1 0 0 3 неделя 
марта 

Устный 
опрос; 

53 Практическая работа  № 16: 
"Объяснение климатических различий 
территорий, находящихся  на одной 
географической широте, на примере 
умеренного климатического пояса". 

1 0 1 3 неделя 
марта 

Практичес 

работа 

54 Европа в мире 1 0 0 4 неделя 
марта 

Устный 
опрос; 

55 Европа : путешествие 1 0 0 1 неделя 
апреля 

Устный 
опрос; 

56 Практическая работа № 17: 
"Представление в виде таблицы 
информации о компонентах природы одной 
из природных зон на основе анализа 
нескольких источников информации". 

1 0 1 1 неделя 
апреля 

Практич 

работа 

57 Германия 1 0 0  2 неделя 
апреля 

Устный 
опрос; 

58 Азия в мире 1 0 0 2 неделя 
апреля 

Устный 
опрос; 

59 Азия: путешествие 1 0 0 3 неделя 
апреля 

Устный 
опрос; 

60 Китай. Индия 1 0 0 3 неделя 
апреля 

Устный 
опрос; 

61 Практическая работа № 18 :"Описание 
одной из стран Северной Америки или 
Евразии в форме презентации (с целью 
привлечения туристов, создания 
положительного образа страны и т. д.)". 

1 0 0 4 неделя 
апреля 

Устный 
опрос; 

62 Контрольная работа № 8: Северные 
материки» 

1 1 0 4 неделя 
апреля 

Контро
льная 
работа; 

63 Влияние закономерностей   географической 
оболочки на жизнь и деятельность людей. 

1 0 0 1 неделя 

 мая 

Устный 
опрос; 

64 Практическая работа № 19 
"Характеристика изменений 
компонентов природы на территории 
одной из стран мира 
в результате деятельности человека" 

1 0 1 1 неделя 
мая 

Практич
еская 
работа; 



65 Развитие природоохранной деятельности на 
современном этапе 

1 0 0 2 неделя мая Устный 
опрос; 

66 Глобальные проблемы человечества. 
Всемирное наследие ЮНЕСКО: 
природные и культурные объекты. 

1 0 0 2 неделя мая Устный 
опрос; 

67 Контрольная работа № 9: 
«Взаимодействие природы и общества» 

1 0 0 3 неделя мая Устный 
опрос; 

68 Промежуточная аттестация за курс 
географии 7 класса 

1 1 0 3 неделя 
мая 

Контро
льная 
работа; 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68ч 9ч 17ч (19 практических работ) 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Сроки 
проведен
ия 
уроков 

Виды, 
формы 
контроля всего контрол 

работы 
практич
работы 

1. 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. 

1 0 0 1 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 

2 Практическая работа  №1:  "Представление 
в виде таблицы сведений об изменении 
границ России на разных исторических 
этапах на основе анализа географических 
карт". 

1 0 1 1 неделя 
сентября 

Практическая 

работа 

3 Государственная территория России. 
Территориальные воды. 

1 0 0 2 неделя 
сентября 

Зачет; 

4 Государственная граница России. Морские и 
сухопутные границы, воздушное 
пространство, континентальный шельф и 
исключительная экономическая зона 
Российской Федерации. 

1 0 0 2 неделя 
сентября 

Зачет; 

5 Географическое положение России. Виды 
географического положения. Страны — 
соседи России. 

1 0 0 3 неделя 
сентября 

Тестирование
; 

6 Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 
омывающие территорию России 

1 0 0 3 неделя 
сентября 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 
 
 

7 Россия на карте часовых   поясов мира. Карта 
часовых зон России. Местное, поясное и 
зональное время: роль в хозяйстве и жизни 
людей 

1 0 0 4 неделя 
сентября 

Письменный 
контроль; 

8 Практическая работа №2.: "Определение 
различия во времени для разных городов 
России по карте часовых зон". 

1 0 1 4 неделя 
сентября 

Практическая 
работа; 

9 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. 

1 0 0 5 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 



10 Макрорегионы России: Западный 
(Европейская часть) и Восточный (Азиатская 
часть); их границы и состав. 

1 0 0 1 неделя 
октября 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

11 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 №3. 
"Обозначение на контурной карте и 
сравнение границ федеральных округов и 
макрорегионов с целью выявления состава и 
особенностей географического положения". 

1 0 1 1 неделя 
октября 

Практическая 
работа; 

12 Контрольная работа № 1: «Географическое 
пространство России» 

1 1 0 2 неделя 
октября 

Контрольная 
работа 

13 Природные условия и природные ресурсы. 
Классификации природных ресурсов. 

1 0 0 2 неделя 
октября 

Устный 
опрос; 

14 Природно-ресурсный капитал и 
экологический потенциал России. 
Принципы рационального 
природопользования и методы их 
реализации. Минеральные ресурсы страны и 
проблемы их рационального использования. 

1 0 0 3 неделя 
октября 

Зачет; 

15 Основные ресурсные базы. Природные 
ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

1 0 0 3 неделя 
октября 

Тестирование 

16 Практическая работа №4. "Характеристика 
природно-ресурсного капитала своего края 
по картам и статистическим материалам". 

1 0 1 4 неделя 
октября 

Практическая 
работа; 

17 Основные этапы формирования земной коры 
на территории России. Основные 
тектонические структуры на территории 
России. 

1 0 0 4 неделя 
октября 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

18 Платформы и плиты. Пояса 
горообразования. Геохронологическая 
таблица. 

1 0 0 2 неделя 
ноября 

Тестирование 

19 Основные формы рельефа и особенности их 
распространения на территории России. 
Зависимость между тектоническим 
строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых по 
территории страны. 

1 0 0 2 неделя 
ноября 

Тестирование 

20 Влияние внутренних и внешних процессов 
на формирование рельефа. Современные 
процессы, формирующие рельеф. Области 
современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма. 

1 0 0 3 неделя 
ноября 

Диктант; 

21 Древнее и современное оледенения. 1 0 0 3 неделя 
ноября 

Устный 
опрос; 

22 Опасные геологические природные явления 
и их распространение по территории России. 
Изменение рельефа под влиянием 

1 0 0 4 неделя 
ноября 

Диктант; 



деятельности человека. Антропогенные   
формы рельефа. 

23 Особенности рельефа своего края. 

Практическая   работа №5: "Объяснение 
особенностей рельефа своего края". 

1 0 1 4 неделя 
ноября 

Практическая 
работа; 

24 Практическая работ №6: "Объяснение 
распространения по территории России 
опасных геологических явлений". 

1 0 1 1 неделя 
декабря 

Практическая 
работа; 

25 Контрольная работа № 2: «Природные 
условия и ресурсы. Геологическое строение 
и рельеф. Полезные ископаемые России» 

1 1 0 1 неделя 
декабря 

Контрольная 
работа 

26 Факторы, определяющие климат России. 
Влияние географического положения на 
климат России. 

1 0 0 2 неделя 
декабря 

Письменный 
контроль; 

27 Солнечная радиация и её виды. Влияние на 
климат России подстилающей поверхности и 
рельефа.Основные типы воздушных масс и 
их циркуляция на территории России. 

1 0 0 2 неделя 
декабря 

Тестирование
; 

28 Распределение температуры воздуха, 
атмосферных осадков по территории России. 
Коэффициент увлажнения. 

1 0 0 3 неделя 
декабря 

Диктант; 

29 Климатические пояса и типы климатов 
России, их характеристики. 

1 0 0 3 неделя 
декабря 

Письменный 
контроль; 

30 Атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны. Тропические циклоны и 
регионы России, подверженные их 
влиянию. Карты погоды. Практическая 
работа №7 : "Описание и прогнозирование 
погоды территории по карте погоды". 

1 0 1 4 неделя 
декабря 

Практическая 
работа; 

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. 
Особенности климата своего края. 
Практическая работа №8:"Оценка 
влияния основных климатических 
показателей своего края на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения". 

1 0 1 4 неделя 
декабря 

Практическая 
работа; 

32 Практическая работа №9 "Определение и 
объяснение по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, средних 
температур января и июля, годового 
количества атмосферных осадков, 
испаряемости по территории страны". 

1 0 1 5 неделя 
декабря 

Практическая 
работа; 



33 Моря как аквальные ПК. Реки России. 
Распределение рек по бассейнам океанов. 
Главные речные системы   России. 

1 0 0 2 неделя 
января 

Устный 
опрос; 

34 Опасные гидрологические природные 
явления и их распространение по территории 
России. Роль рек в жизни населения и 
развитии хозяйства России. 

Практическая работа №10: "Объяснение 
распространения опасных  гидрологических 
природных явлений на территории страны". 

1 0 1 2 неделя 
января 

Практическая 
работа; 

35 Крупнейшие озёра, их происхождение. 
Болота. Подземные воды. 

1 0 0 3неделя 
января 

Зачет; 

36 Ледники. Многолетняя     мерзлота. 1 0 0 3 неделя 
января 

Тестирование
; 

37 Неравномерность распределения водных 
ресурсов. Рост их потребления и 
загрязнения. Пути сохранения качества 
водных ресурсов. 

1 0 0 4 неделя 
января 

Устный 
опрос; 

38 Оценка обеспеченности водными ресурсами 
крупных регионов России. Внутренние воды 
и водные ресурсы своего региона и своей 
местности. Практическая работа №11 
"Сравнение особенностей режима и 
характера течения двух рек России". 

1 0 1 4 неделя 
января 

Практическая 
работа 

39 Контрольная работа № 3: 
«Климат.Внутренне воды России» 

1 1 0 5 неделя 
января 

Контрольная 
работа 

40 Почва — особый компонент природы. 
Факторы образования почв. 

1 0 0 1 неделя 
февраля 

Устный 
опрос; 

41 Основные зональные типы  почв, их 
свойства, различия в плодородии. 

1 0 0 1 неделя 
февраля 

Письменный 
контроль; 

42 Почвенные ресурся России 1 0 0 2 неделя 
февраля 

Устный опрос 

43 Изменение почв различных природных зон   в 
ходе их хозяйственного использования.. 

1 0 0 2 неделя 
февраля 

Устный 
опрос; 

44 Меры по сохранению плодородия почв: 
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и 
их загрязнением 

1 0 0 3 неделя 
февраля 

Устный опрос 

45 Богатство растительного и животного мира 
России: видовое разнообразие, факторы, его 
определяющие. 

1 0 0 3 неделя 
февраля 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

46 Особенности растительного и животного 
мира различных природно-хозяйственных 
зон России. 

1 0 0 4 неделя 
февраля 

Устный опрос 

47 Природно-хозяйственные зоны России: 
взаимосвязь и взаимообусловленность их
компонентов. 

1 0 0 4 неделя 
февраля 

Тестирование
; 

48 Высотная поясность в горах на территории 
России. 

1 0 0 1 неделя 
марта 

Диктант; 



49 Природные ресурсы природно-
хозяйственных зон и их  использование, 
экологические проблемы. 

1 0 0 1 неделя 
марта 

Тестирование
; 

50 Прогнозируемые последствия изменений 
климата для разных природно-
хозяйственных зон на территории России. 

1 0 0 2 неделя 
марта 

Устный 
опрос; 

51 Особо охраняемые природные территории 
России и своего края. Объекты Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО; растения и 
животные, занесённые в Красную книгу 
России. 

1 0 0 2 неделя 
марта 

Устный 
опрос; 

52 Практическая работа №12. "Объяснение 
различий структуры высотной поясности в 
горных системах". 

1 0 1 3 неделя 
марта 

Практическая 
работа; 

53 Практическая работа №13 "Анализ 
различных точек зрения о влиянии 
глобальных климатических изменений на 
природу, на жизнь и хозяйственную 
деятельность населения на основе анализа 
нескольких  источников информации". 

1 0 1 3 неделя 
марта 

Практическая 
работа; 

54 Обобщение знаний по теме "Географическое 
пространство России. Природа России". 

1 0 0 4 неделя 
марта 

Зачет; 

55 Контрольная работа № 4: "Природно-
хозяйственные зоны России". 

1 1 0 1 неделя 
апреля 

Контрольная 
работа; 

56 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. 

1 0 0 1 неделя 
апреля 

Устный 
опрос; 

57 Геодемографическое положение России. 
Основные меры современной 
демографической политики государства. 
Общий прирост населения. Миграции 
(механическое движение населения). 
Внешние и внутренние миграции. 
Эмиграция и иммиграция. Миграционный 
прирост населения. Причины миграций и 
основные направления миграционных 
потоков. Причины миграций и основные 
направления миграционных потоков России 
в разные исторические периоды. 
Государственная миграционная политика 
Российской Федерации. Различные варианты 
прогнозов изменения численности населения 
России. 

1 0 0  2 неделя 
апреля 

Письменный 
контроль; 

58 Практическая работа №14. "Определение 
по статистическим данным общего, 
естественного (или) миграционного 
прироста населения отдельных субъектов 
(федеральных округов) Российской 
Федерации или своего региона". 

1 0 1 2 неделя 
апреля 

Практическая 
работа; 



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 0 0 3 неделя 
апреля 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

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. 
Сельская местность и современные 
тенденции сельского расселения. 

1 0 0 3 неделя 
апреля 

Письменный 
контроль; 

61 Россия — многонациональное государство. 
Многонациональность как специфический 
фактор формирования и развития России. 
Языковая классификация народов России. 
Крупнейшие народы России и их расселение.

1 0 0 4 неделя 
апреля 

Устный 
опрос; 

61 Титульные этносы. География религий. 
Объекты Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО на территории  России.  

Практическая работа №15. Построение 
картограммы «Доля титульных этносов в 
численности населения республик и 
автономных округов РФ». 

1 0 1 4 неделя 
апреля 

Практическая 
работа; 

62 Половой и возрастной состав населения 
России. Половозрастная структура населения 
России в географических районах и 
субъектах Российской Федерации и 
факторы, её определяющие. 

1 0 0 1 неделя 

 мая 

устный опрос 

63 Практическая работа №16. "Объяснение 
динамики половозрастного состава населения 
России на основе анализа половозрастных 
пирамид". 

1 0 1 1 неделя 
мая 

Устный опрос 

64 Половозрастные  пирамиды.Демографическая 
нагрузка. Средняя прогнозируемая 
(ожидаемая) продолжительность жизни 
мужского и женского населения России. 

1 0 0 2 неделя 
мая 

Устный опрос 

65 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 

1 0 0 2 неделя 
мая 

Письменный 
опрос 



66 Практическая работа №17. 
"Классификация Федеральных округов по 
особенностям естественного и 
механического движения  населения". 

1 0 1 3 неделя 
мая 

Практическая 
работа 

67 Контрольная работа № 5: "Население 
России" 

1 1 0 3 неделя 
мая 

Контрольная 
работа 

68 Промежуточная аттестация за курс 
географии 8 класс.  

1 1 0  Тестирование
; 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 ч. 5 ч 12 ч (17 практических работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Сроки 
изучения 

Виды, 

формы 
контроля 

всего Контр. 
работы 

практич
работы 

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 0 0 1 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 

2. Экономико-географическое положение (ЭГП) 
России как фактор развития её хозяйства 

1 0 0 1 неделя 
сентября 

Практическая 

работа 

3 ВВП и ВРП как показатели уровня развития 
страны и регионов. Общие особенности 
географии хозяйства России: территории 
опережающего развития, основная зона 
хозяйственного освоения, Арктическая зона 
и зона Севера Производственный капитал. 
Распределение производственного капитала 
по территории страны.Условия и факторы 
размещения хозяйства. Экономические карты 

 

1 0 0 2 неделя 
сентября 

Зачет; 

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 0 0 2 неделя 
сентября 

Зачет; 

5 Нефтяная промышленность: география 
основных современных и перспективных 
районов добычи и переработки топливных 
ресурсов, систем трубопроводов 

1 0 0 3 неделя 
сентября 

Тестирование
; 

6 Газовая промышленность: география 
основных современных и перспективных 
районов добычи и переработки топливных 
ресурсов, систем трубопроводов 

1 0 0 3 неделя 
сентября 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 
 
 

7 Электроэнергетика. Место России в мировом 
производстве электроэнергии. Основные 
типы электростанций (атомные, тепловые, 
гидроэлектростанции) их особенности и доля 
в производстве электроэнергии. Размещение 

1 0 1 4 неделя 
сентября 

Письменный 
контроль; 



крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 
Практическая работа №1.» 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№2. «Сравнительная 
оценка возможностей для развития 
энергетики ВИЭ в отдельных регионах 
страны» 

1 0 1 4 неделя 
сентября 

Практическая 
работа; 

9 Контрольная работа № 1: «Общая 
характеристика хозяйства. Топливно-
энергетический комплекс» 

1 1 0 5 неделя 
сентября 

Устный 
опрос; 

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 0 0 1 неделя 
октября 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

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 0 0 1 неделя 
октября 

Практическая 
работа; 

12 Место России в мировом производстве 
цветных металлов. Особенности технологии 
производства цветных металлов. Факторы 
размещения предприятий разных отраслей 
металлургического комплекса. География 
металлургии лёгких и тяжёлых цветных 
металлов: основные районы и центры. 

1 0 0 2 неделя 
октября 

Контрольная 
работа 

13 Машиностроительный комплекс. Состав, 
место и значение в хозяйстве. Место  России 
в мировом производстве 
машиностроительной продукции. Роль 
машиностроения в реализации целей 
политики импортозамещения 

1 0 0 2 неделя 
октября 

Устный 
опрос; 

14 Факторы размещения машиностроительных 
предприятий. Практическая работа №3. 
Анализ различных источников информации, 
включая ресурсы Интернета, с целью 
объяснения влияния географического 
положения     машиностроительного 
предприятия (по выбору) на 
конкурентоспособность его продукции 

1 0 1 3 неделя 
октября 

Зачет; 



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 0 0 3 неделя 
октября 

Тестирование 

16 Контрольная работа № 2: 
«Металлургический комплекс. 
Машиностроительный комплекс» 

1 1 0 4 неделя 
октября 

Практическая 
работа; 

17 Химическая промышленность. Состав, место 
и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. Место России в мировом 
производстве химической продукции 

1 0 0 4 неделя 
октября 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

18 География важнейших подотраслей 
химической промышленности: основные 
районы и центры. Химическая 
промышленность и охрана окружающей 
среды. Основные положения «Стратегии 
развития химического и нефтехимического 
комплекса на период до 2030 года» 

1 0 0 2 неделя 
ноября 

Тестирование 

19 Лесная промышленность. 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 

1 0 0 2 неделя 
ноября 

Тестирование 

20 Лесное хозяйство и окружающая среда. 
Проблемы и перспективы развития. Основные 
положения «Стратегии развития лесного 
комплекса   Российской Федерации до 2030 
года. Практическая работа №4. «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» 

1 0 1 3 неделя 
ноября 

Диктант; 

21 Агропромышленный комплекс. 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. «Стратегия развития 

1 0 0 3 неделя 
ноября 

Устный 
опрос; 



агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов Российской Федерации на 
период до 2030 года» 

22 Растениеводство: география основных 
отраслей Животноводство: география 
основных отраслей 

1 0 0 4 неделя 
ноября 

Диктант; 

23 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 0 0 4 неделя 
ноября 

Практическая 
работа; 

24 Особенности АПК своего края. 
Практическая работа№5. «Определение 
влияния природных и социальных 
факторов на размещение отраслей АПК» 

1 0 1 1 неделя 
декабря 

Практическая 
работа; 

25 Контрольная работа № 3: «Химико-
лесной комплекс. Агропромышленный 
комплекс» 

1 1 0 1 неделя 
декабря 

Контрольная 
работа 

26 Инфраструктурный комплекс. Состав: 
транспорт, информационная инфраструктура; 
сфера обслуживания, рекреационное 
хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт. Состав, место и значение в 
хозяйстве. Крупнейшие транспортные узлы 

1 0 0 2 неделя 
декабря 

Письменный 
контроль; 

27 Морской, внутренний водный транспорт. 

География отдельных видов транспорта: 
основные транспортные пути. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Практическая работа №6. « Анализ 
статистических данных с целью определения 
доли отдельных морских бассейнов в 
грузоперевозках и объяснение выявленных 
различий» 

1 0 1 2 неделя 
декабря 

Тестирование
; 

28 Железнодорожный, автомобильный 
транспорт. География отдельных видов 
транспорта: основные транспортные пути. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 
Воздушный и трубопроводный транспорт. 
География отдельных видов транспорта: 
основные транспортные пути 

1 0 0 3 неделя 
декабря 

Диктант; 

29 Рекреационное хозяйство Информационная 
инфраструктура. География отдельных видов 
связи. Проблемы и перспективы развития 
комплекса. Перспективы развития 
инфраструктурного комплекса России на 
период до 2035 года: Транспортная стратегия, 

1 0 0 3 неделя 
декабря 

Письменный 
контроль; 



Стратегия развития жилищно- коммунального 
хозяйства, федеральный проект 
«Информационная      инфраструктура». 

30 Особенности сферы обслуживания своего 
края. Практическая работа №7.  
«Характеристика туристско-
рекреационного потенциала своего края» 

1 0 1 4 неделя 
декабря 

Практическая 
работа; 

31 Контрольная работа № 4: 
«Инфраструктурный комплекс» 

1 1 0 4 неделя 
декабря 

Практическая 
работа; 

32 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 0 0 5 неделя 
декабря 

Практическая 
работа; 

33 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 №8. «Сравнительная оценка вклада 
отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 
окружающей среды на основе анализа 
статистических материалов» 

1 0 1 2 неделя 
января 

Устный 
опрос; 

34 Географические особенности Европейского 
Севера России. Географическое положение. 

Особенности природно- ресурсного 
потенциала 

1 0 0 2 неделя 
января 

Практическая 
работа; 

35 Географические особенности  Европейского 
Севера России. Особенности населения и 
хозяйства. Социально- экономические и 
экологические проблемы и перспективы 
развития 

1 0 0 3неделя 
января 

Зачет; 

36 Географические особенности Северо-Запада 
России. Географическое положение. 
Особенности природно- ресурсного 
потенциала 

1 0 0 3 неделя 
января 

Тестирование
; 

37 Географические особенности Северо-Запада 
России. Особенности населения и хозяйства. 
Социально- экономические и экологические 
проблемы и перспективы развития 

1 0 0 4 неделя 
января 

Устный 
опрос; 

38 Географические особенности  Центральной 
России. Географическое положение. 
Особенности природно- ресурсного 
потенциала 

1 0 0 4 неделя 
января 

Практическая 
работа 



39 Географические особенности Центральной 
России. Особенности населения 

1 0 0 5 неделя 
января 

Контрольная 
работа 

40 Географические особенности Центральной 
России. Особенности хозяйства. Социально-
экономические и экологические проблемы и 
перспективы развития 

1 0 0 1 неделя 
февраля 

Устный 
опрос; 

41 Географические особенности Поволжья 
.Географическое положение. 
Особенности природно- ресурсного 
потенциала 

1 0 0 1 неделя 
февраля 

Письменный 
контроль; 

42 Географические особенности Поволжья. 
Особенности населения и хозяйства. 

Социально-экономические и экологические 
проблемы и перспективы развития 

1 0 0 2 неделя 
февраля 

Устный опрос 

43 Географические особенности Юга 
Европейской части России. Географическое 
положение. Особенности природно-
ресурсного потенциала 

1 0 0 2 неделя 
февраля 

Устный 
опрос; 

44 Географические особенности  Юга 
Европейской части России. Особенности 
населения 

1 0 0 3 неделя 
февраля 

Устный опрос 

45 Географические особенности Юга 
Европейской части России. Особенности 
хозяйства. Социально- экономические и 
экологические проблемы и перспективы 
развития 

1 0 0 3 неделя 
февраля 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

46 Географические особенности Урала. 
Географическое положение. Особенности 
природно-ресурсного потенциала. 
Практическая работа №9. «Сравнение ЭГП 
двух географических районов страны по 
разным источникам информации» 

1 0 1 4 неделя 
февраля 

Устный опрос 

47 Географические особенности Урала. 
Особенности населения 

1 0 0 4 неделя 
февраля 

Тестирование
; 

48 Географические особенности  Урала. 
Особенности хозяйства. Социально- 
экономические и экологические проблемы и 
перспективы развития 

1 0 0 1 неделя 
марта 

Диктант; 

49 Классификация субъектов Российской 
Федерации Западного макрорегиона по 
уровню социально- экономического развития; 
их внутренние различия. Практическая 
работа №10. «Классификация субъектов 
Российской Федерации одного из 
географических районов России по уровню 
социально-экономического развития на основе 
статистических данных.» 

1 0 1 1 неделя 
марта 

Тестирование
; 



50 Географические особенности географических 
районов Сибирь. Географическое положение 

1 0 0 2 неделя 
марта 

Устный 
опрос; 

51 Контрольная работа № 5: «Западный 
макрорегион. (Европейская часть России)»  

1 1 0 2 неделя 
марта 

Устный 
опрос; 

52 Сибирь. Особенности природно-ресурсного
потенциала 

1 0 0 3 неделя 
марта 

Практическая 
работа; 

53 Сибирь. Особенности природно-ресурсного
потенциала 

1 0 0 3 неделя 
марта 

Практическая 
работа; 

54 Сибирь. Особенности населения 1 0 0 4 неделя 
марта 

Зачет; 

55 Сибирь. Особенности населения 1 0 0 1 неделя 
апреля 

Контрольная 
работа; 

56 Сибирь. Особенности хозяйства. Социально- 
экономические и экологические проблемы и 
перспективы развития 

1 0 0 1 неделя 
апреля 

Устный 
опрос; 

57 Географические особенности географических 
районов. Дальний Восток. Географическое 
положение 

1 0 0  2 неделя 
апреля 

Письменный 
контроль; 

58 Дальний Восток. Особенности 
природно- ресурсного потенциала 

1 0 0 2 неделя 
апреля 

Практическая 
работа; 

59 Дальний Восток. Особенности 
населения 

1 0 0 3 неделя 
апреля 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

60 Дальний Восток. Особенности 
населения 

1 0 0 3 неделя 
апреля 

Письменный 
контроль; 

61 Дальний Восток. Особенности хозяйства. 
Социально-экономические и экологические 
проблемы и перспективы развития 

1 0 0 4 неделя 
апреля 

Устный 
опрос; 

62 Классификация субъектов Российской 
Федерации Восточного макрорегиона по 
уровню социально- экономического 
развития; их внутренние различия. 

Практическая работа №11. «Сравнение 
человеческого капитала двух 
географических районов (субъектов 
Российской Федерации) по заданным 
критериям» 

1 0 1 4 неделя 
апреля 

Практическая 
работа; 

63 Контрольная работа № 6: «Восточный 
макрорегион (Азиатская часть) России 

1 1 0 1 неделя 

 мая 

устный опрос 

64 Федеральные и региональные  целевые 
программы 

1 0 0 1 неделя 
мая 

Устный опрос 



65 Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской 
Федерации» 

1 0 0 2 неделя 
мая 

Устный опрос 

66 Россия в системе международного 
географического разделения  труда. Россия в 
составе международных экономических и 
политических организаций. Взаимосвязи 
России с другими странами мира.  

1 0 0 2 неделя 
мая 

Устный 
опрос; 

67 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 

1 0 0 3 неделя 
мая 

Устный 
опрос; 

68 Промежуточная  аттестация за курс 
географии 9 класс 

1 1 0 3 неделя 
мая 

Контрольная 
работа; 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 ч. 6ч 11ч 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ГЕОГРАФИИ 

5 класс 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 5 класс/ Акционерное 
общество 

«Издательство 
«Просвещение»; 
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК: 

1. География. 5-6 класс. Авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и 
др. – М.: Просвещение, 2020). 
2. География. Атлас 5-6 класс. Автор-составитель Матвеев А.В. – М.: Просвещение, 2020). 

3. География. Контурные карты. 5 класс. Автор-составитель Матвеев А.В. – М.: Просвещение, 
2020). 

4. Поурочные разработки. География. 5-6 класс. Авторы: В.В. Николина – М.: Просвещение, 
2012). 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://ru.wikipedia.org/ - Википедия 

https://edsoo.ru/ - Единое содержание общего 
образования http://school-collection.edu.ru/ - 
Единая коллекция ЦОР http://zemlj.ru/ - Планета 
Земл 

6 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 6 класс/ Акционерное 
общество 

«Издательство 
«Просвещение»; Введите 
свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК «Полярная звезда»: 
География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—
11 классы. В. П. Максаковского. 10— 11 классы. Базовый уровень : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : 
Просвещение, 2020. — 189 с 
География. 5—6 классы. Учебник для общеобразовательных организаций/[А. И. Алексеев и 
др.].-9-е изд.-М: Просвещение. 2020-191с 
География. Мой тренажёр. 5—6 классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/В.В.Николина.-10-е изд.-М.:Просвещение.2020.-96с (экземпляр учителя) 
География. Проверочные работы.5-6 классы: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций/М.В.Бондарева. И.М.Шидловский, -М.:Просвещение,2020-48с (экземпляр учителя 
География. Практические работы.5-6 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/С.П.Дубинина.-М.:Просвещение.2020.-32с 



(экземпляр учителя) 
В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/В.В.Николина.-4-е изд.-М.:Просвещение.2020-176с 
Атлас. 5—6 классы 
Контурные карты. 6 
класс 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/4/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Географические карты 

Глобус Земли физический демонстрационный 
Компьютер Цифровой проектор Экран настенный 
Энциклопедии Иллюстрации по географии 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Географические карты, атласы, приложения к уроку. 

7 класс 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 7 класс/ Акционерное 
общество 

«Издательство 
«Просвещение»; Введите 
свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

География. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 
Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2017. – 
(Полярная звезда) 
В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 7 класс (пособие для 
учителя) Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 7 класс 
(пособие для учителя) 
Атлас 7 класс 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://eom.edu.ru/ 

8 класс 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 8 класс/ Акционерное 
общество 

«Издательство 
«Просвещение»; Введите 
свой вариант: 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Авторская программа общеобразовательных учреждений линии «Полярная звезда», А, И, 
Алексеев, Е. К, Липкина .М.: Просвещение, 2008. 
Учебник География. Россия. 8 класс, для общеобразовательных учреждений/ под редакцией А.И. 
Алексеева линии «Полярная звезда»- Москва. Просвещение, 2017. 
Рабочая тетрадь « Мой тренажер» 8 класс, В.В Николина - Москва, Просвещение, 2014-15 4. В.В 
Николина. Пособие для учителей общеобразовательных школ, Москва Просвещение, 2014 
5. Атлас с комплектом контурных карт География России 8-9 класс 

В.В.Николина. География 8 класс. Методические рекомендации к учебно-методическим 
комплектам линии «Полярная звезда». М.: Просвещение, 2014. 
Г.А. Понурова. Проблемный подход в обучении географии в средней школе. М. 
Просвещение. Е.В. Датская. Контрольные и проверочные работы по географии. 
Мультимедиа учебник по географии для учащихся 7 классов общеобразовательных 
учебных заведений. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/4/ 

9 класс 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Слайд-проектор 

Экран настенный 1,6х1,6 м Компьютер учителя 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Комплект приборов и инструментов топографических Глобус физический 210 мм 

Глобус физический 320 мм Компас-азимут 

Барометр-анероид 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 9 класс/ Акционерное 
общество«Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методические материалы учителей географии www.uchportal.ru 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ https://www.yaklass.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Карты России Статистический материал Мультимедийный проектор 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования Оренбургской области 

Администрация муниципального образования Беляевский район 

МБОУ"Дубенская ООШ" 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 6 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательно м стандарте 

основного общего образования  (ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№287,зарегистрирован 

Министерством юстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,рег.номер—64101)(далее—ФГОСООО),а 

также программы воспитания,с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РоссийскойФедерации(утверждённой распоряжением Правительств аРоссийской Федерации от 

9апреля2016г.№637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в  

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в  

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают 

их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 

зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности 

с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы.  

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 



текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства  

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной  

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

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

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и  

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

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

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к  

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их  

критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». 

В 6 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 6 

классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Античная литература  
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
Фольклор  
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). 
Например,«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-
воин» и др. 
Древнерусская литература «Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, 
«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о 
смерти князя Олега». 
Литература первой половины XIX века  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 
«Узник»,«Туча» и др. Роман «Дубровский». 

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

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

Литература второй половины XIX века  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

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

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

чиновника» и др. 

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

Литература XX века  
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения 
С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

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

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. 

П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

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



Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. 

В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. 

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

Литература народов Российской Федерации  

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература  

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

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

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Ж. 

Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и 

др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. 

К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Изучение литературы в 6 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,  

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 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, образовательной организации, местного сообщества, 

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

произведениях; 

—   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 



—   представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   представление о способах противодействия коррупции; 

—   готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   активное участие в школьном самоуправлении; 

—   готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 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 в контексте изучения  

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

— ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 
 

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

— стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на 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 навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного 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 эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

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 знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

— готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  



— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной 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 с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

— 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;  

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

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

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

— оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 



— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 



— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по  

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
 

— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных  

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 



— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать  

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с 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 результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 
 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

— участниками взаимодействия на литературных занятиях; 



— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 
 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

— регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 



— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

— проявлять открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 

в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации;  

 2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического;  

 3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

— определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

—  понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и  

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;  

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), 

ритм, рифма, строфа; 

— выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

— сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся); 

— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

 5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 



формулировать вопросы к тексту;  

 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку 

прочитанному;  

 7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, 

отзыв;  

 8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа;  

 9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и  

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития;  

 10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;  11) 

развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под  

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;  

 12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Античная литература  

1.1. Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» (фрагменты)  2 0 0 02.09.2022 

05.09.2022 

Характеризовать героя поэмы,  

создавать словесный портрет на основе 

авторского описания и  

художественных деталей; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко»  4 0 0 06.09.2022 

07.09.2022 

Определять особенности былины как 

эпического жанра, выявлять  

особенности композиции,  

художественные детали, определяя их 

роль в повествовании, ритмико- 

мелодическое своеобразие русской 

былины; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

2.2. Развитие речи 1 0 0 12.09.2022 Выразительно читать  

былины.Использовать освоенные  

теоретико-литературные понятия в 

процессе анализа произведения;  

различать основные жанры фольклора 

и художественной литературы 

Письменный 

контроль; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

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

баллады). «Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), 

баллада«Аника-воин» и др. 

3 0 1 13.09.2022 

19.09.2022 

Работать со словом, с историко- 

культурным комментарием;  

Читать выразительно фольклорные 

произведения;  

Определять художественно- 

тематические особенности народных 

песен и баллады;  

Выражать личное читательское  

отношение к прочитанному;  

Устно или письменно отвечать на 

вопросы;  

Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и  

выражений; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

2.4. Развитие речи 1 0 0 20.09.2022 Читать литературные произведения, 

составлять сравнительную  

характеристику героев 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

Итого по разделу 9 
 

Раздел 3. Древнерусская литература  

 



 

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

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

смерти князя Олега»  

2 0 1 21.09.2022 

27.09.2022 

Выразительно читать произведение с 

учётом особенностей жанра;  

Работать со словарями, определять  

значение устаревших слов и  

выражений;  

Выявлять характерные для  

произведений древнерусской  

литературы темы, образы и приёмы 

изображения человека;  

Определять с помощью учителя роль и 

место древнерусских повестей в  

истории русской литературы;  

Характеризовать образ рассказчика и 

главных героев;  

Выявлять средства художественной 

выразительности, анализировать  

идейно-тематическое содержание  

повести; 

Письменный 

контроль; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

3.2. Внеклассное чтение 1 0 0 28.09.2022 Пересказывать текст, составлять 

вопросы по тексту 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

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

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

8 0 1 03.10.2022 

25.10.2022 

Читать выразительно стихотворение; 

Отличать поэтический текст от  

прозаического, аргументировать свой 

ответ;  

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических  

произведениях (эпитет, метафора,  

олицетворение, сравнение);  

Выполнять письменные работы по  

первоначальному анализу  

стихотворения;  

Заучивать стихотворение наизусть; 

Читать, анализировать и  

интерпретировать художественный 

текст, сравнивать его с произведением 

древнерусской литературы; 

Письменный 

контроль; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

4.2. Развитие речи 1 0 0 26.10.2022 Сочинение Письменный 

контроль; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

 



 

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

др. 

3 0 1 31.10.2022 

02.11.2022 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических  

произведениях (эпитет, метафора,  

олицетворение, сравнение);  

Сопоставлять художественные тексты 

с произведениями других видов  

искусств;  

Заучивать по выбору стихотворение/я 

наизусть;  

выявление средств художественной 

выразительности; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

4.4. А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). «Косарь», «Соловей и др. 2 0 0 03.11.2022 

07.11.2022 

Выразительно читать поэтический 

текст;  

Определять идейно-художественное 

содержание текста, выявлять средства 

художественной выразительности; 

Видеть взаимосвязь пейзажной  

зарисовки с душевным состоянием и 

настроением человека; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

4.5. Внеклассное чтение 1 0 0 08.11.2022 Читать художественное произведение, 

пересказывать текст,составлять  

простой и сложный план 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

Итого по разделу 15 
 

Раздел 5. Литература второй половины XIX века  

5.1. Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…»  

2 0 0 09.11.2022 

14.11.2022 

Определять его тематическое  

содержание и эмоциональный настрой; 

Выявлять средства художественной 

выразительности;  

Читать одно из стихотворений  

наизусть; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

5.2. А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…».  

2 0 1 15.11.2022 

16.11.2022 

Находить языковые средства  

художественной выразительности 

(эпитет, сравнение, метафора,  

олицетворение), определять их роль в 

создании поэтических образов;  

Практическая 

работа; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

5.3. И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин луг»  

2 0 0 28.11.2022 

29.11.2022 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение;  

Уметь отвечать на вопросы, задавать 

вопросы к тексту, пересказывать;  

Составлять план (простой,  

подробный);  

Выделять наиболее яркие эпизоды  

произведения;  

Определять тему, идею;  

Характеризовать главных героев  

рассказа;  

Определять роль пейзажных описаний 

в произведении; 

Письменный 

контроль; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

 



 

5.4. Развитие речи 1 0 0 30.11.2022 Составлять отзыв о прочитанном 

произведении. 

Письменный 

контроль; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

5.5. Н. С. Лесков. 

Сказ «Левша»  

3 0 0 01.12.2022 

06.12.2022 

Владеть различными видами пересказа 

художественного текста (подробный, 

сжатый, выборочный);  

Характеризовать героя, его поступки; 

Определять основную мысль  

произведения, жанровые особенности, 

художественные средства  

изобразительности;  

Работать со словарями, определять  

значение устаревших слов и  

выражений; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

5.6. Развитие речи 1 0 0 07.12.2022 Составлять отзыв о прочитанном 

произведении. 

Письменный 

контроль; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

5.7. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (главы)  

2 1 0 12.12.2022 

20.12.2022 

Выразительно читать главы повести, 

отвечать на вопросы, пересказывать; 

Выявлять основную мысль, определять 

особенности композиции;  

Участвовать в беседе о прочитанном, в 

том числе используя факты жизни и 

творчества писателя; формулировать 

свою точку зрения и корректно  

передавать своими словами смысл  

чужих суждений;  

Определять особенности  

автобиографического произведения; 

Характеризовать главного героя, его 

поступки и переживания; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

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

«Хамелеон»,«Смерть чиновника»  

3 0 1 21.12.2022 

28.12.2022 

Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с  

использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию и оценку 

произведениям;  

Характеризовать героев рассказа;  

Выявлять детали, создающие  

комический эффект;  

Инсценировать рассказ или его  

фрагмент; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

5.9. А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор»  

2 0 0 09.01.2023 

11.01.2023 

Отвечать на вопросы, уметь  

формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать текст, используя  

авторские средства художественной 

выразительности; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

 



 

5.10. Внеклассное чтение 1 0 0 16.01.2023 Использовать освоенные теоретико-

литературные понятия в процессе 

анализа произведения; различать 

основные жанры художественной 

литературы 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

Итого по разделу 19 
 

Раздел 6. Литература ХХ века 

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

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

3 0 1 17.01.2023 

24.01.2023 

Эмоционально воспринимать и  

выразительно читать произведение (в 

том числе наизусть);  

Отвечать на вопросы, анализировать 

стихотворение;  

Определять тему, идею,  

художественные и композиционные 

особенности лирического  

произведения, особенности авторского 

языка;  

Характеризовать лирического героя; 

Устно или письменно отвечать на  

вопросы; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, 

А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова  

3 0 0 25.01.2023 

01.02.2023 

Эмоционально воспринимать и  

выразительно читать произведение (в 

том числе наизусть);  

Выражать личное читательское  

отношение к прочитанному;  

Определять тему, идею,  

художественные и композиционные 

особенности лирического  

произведения;  

Характеризовать лирического героя; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

6.3. Внеклассное чтение 1 0 0 06.02.2023 Анализировать стихотворения,  

характеризовать изобразительно-

выразительные средства, определять 

особенности стиля автора 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

6.4. Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 

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

Васильев.«Экспонат №»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления»; А. В. Жвалевский и Е. Б.  

Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый 

год»)  

2 0 0 07.02.2023 

13.02.2023 

Оценивать художественное  

своеобразие произведения;  

Выявлять авторскую позицию;  

Высказывать своё отношение к  

событиям, изображённым в  

произведении;  

Находить информацию об авторе и 

произведении в справочной,  

энциклопедической литературе;  

Комплексный 

анализ текста; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

6.5. Развитие речи 1 0 0 14.02.2023 Читать текст, пересказывать, 

составлять план, составлять 

характеристику героев 

Письменный 

контроль; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

 



 

6.6. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского»  2 0 1 15.02.2023 

28.02.2023 

Отвечать на вопросы и уметь  

формулировать вопросы к тексту;  

Определять тему, идею, характеры  

главных героев, мотивы их поступков; 

Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с  

использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию и оценку 

произведению;  

Выявлять авторскую позицию;  

Тестирование; РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

6.7. Развитие речи 1 0 0 01.03.2023 Создавать тексты различных жанров.  Письменный 

контроль; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

6.8. Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире»  

3 0 0 06.03.2023 

13.03.2023 

Определять тему, идею произведения; 

Характеризовать главных героев,  

давать их словесный портрет;  

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

6.9. Внеклассное чтение 1 0 0 14.03.2023 Читать текст, составлять вопросы по 

читательской грамотности  

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

6.10. Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

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

Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.  

4 0 0 15.03.2023 

27.03.2023 

Определять тему, идею,  

художественные и композиционные 

особенности произведений; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

6.11. Развитие речи 1 0 0 28.03.2023 Пересказывать текст, составлять 

собственный текст, давать  

характеристику героям 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

Итого по разделу 22 
 

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации  

7.1. Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. 

Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда…»,«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…»  

2 0 0 29.03.2023 

11.04.2023 

Читать выразительно и анализировать 

поэтический текст;  

Характеризовать лирического героя; 

Сопоставлять произведения, определяя 

общность темы и её художественное 

воплощение;  

Выявлять художественные средства 

выразительности; 

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

7.2. Внеклассное чтение 1 0 0 12.04.2023 Анализ лирического произведения, 

составление вопросов на выявление 

навыков читательской грамотности  

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 8. Зарубежная литература  

8.1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 2 0 0 17.04.2023 

19.04.2023 

Пересказывать (кратко, подробно,  

выборочно) главу повести;  

Уметь характеризовать героев повести; 

Анализировать детали, выявляющие 

авторское отношение к персонажам;  

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

 



 

8.2. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору)  2 0 0 24.04.2023 

26.04.2023 

Читать произведение, отвечать на 

вопросы, анализировать отдельные 

фрагменты;  

Определять жанровую особенность 

произведения;  

Характеризовать главного героя, 

выявлять своё отношение к нему;  

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

8.3. Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

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

пересмешника» (главы по выбору) и др.  

4 0 0 03.05.2023 

16.05.2023 

Читать, отвечать на вопросы;  

Самостоятельно формулировать  

вопросы к произведению в процессе 

его анализа;  

Владеть разными видами анализа; 

Выявлять сюжет, композицию  

произведения; 

Зачет; РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

8.4. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др.  

3 1 0 17.05.2023 

29.05.2023 

Выстраивать с помощью учителя  

траекторию самостоятельного чтения; 

Участвовать в разработке учебных 

проектов;  

Писать отзыв на прочитанную книгу; 

Создавать аннотацию на прочитанное 

произведение; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

8.5. Внеклассное чтение 1 0 0 30.05.2022 Читать произведение, пересказывать 

текст, составлять вопросы по  

тексту,направленные на формирование 

читательской грамотности  

Устный  

опрос; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

Итого по разделу 12 
 

Раздел 9. Итоговый контроль  

9.1. Итоговые контрольные работы 2 2 0 
 

Проверять уровень усвоения знаний по 

изученному материалу 

Контрольная 

работа; 

РЭШ, МЭШ,  

Фоксфорд, Учи.ru 

Итого по разделу 2 
 

Резервное время  15 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102 2 8 
 

 
Количество часов по отдельным темам увеличено за счет резервных часов



 
     
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литература (в 2 частях), 6 класс /Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и другие; под 

редакцией Коровиной В.Я.; АО «Издательство «Просвещение»;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

М. А. Ларенцова "Уроки литературы в 6 классе", Москва, Просвещение, 2021 г., Т. А. Богданова 

"Уроки развития речи на уроках литературы в 6 классе", Москва, Просвещение, 2019 г. 
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Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственног ообразовательног остандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения Россииот31052021г№287,зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г ,рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), программы воспитания,с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения 

школьного курса русского языка,реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень 

УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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 

РоссийскойФедерации,основойихсоциально-экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

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 вразныхформах 

его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей 

и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах иситуациях 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, 

самосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения 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,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизниРечеваяитекстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения,в содержании обучения(разделы«Язык и речь»,«Текст»,«Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 



осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважениякрусскому языку 

как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,формевыраженияи 

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; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментомформирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистическихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусскоголитературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформального 

межличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкаксредствомполучения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённыхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессеизучениярусскогоязыка; 

развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьи 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область«Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, основнойобразовательнойпрограммеосновногообщего образования. 

Учебным планом на изучениерусскогоязыкав6классеотводится-204ч(6чв неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Общие сведения о языке 

Русскийязык—государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнациональногообщения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

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

тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

Текст 

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

средствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках 

изученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный); главная и 

второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья.Научное 

сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология.Культура речи 

Лексика русскогоя зыка с точки зрения её происхождения:исконнорусские изаимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 

лексикаограниченногоупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительного словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование.Культура речи.Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 



Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописаниесложныхисложносокращённыхслов. 

Нормыправописаниякорня-кас-—-кос-счередованием а//о,гласныхвприставкахпре-и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и ннв именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамках изученного). 

Имя числительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимён числительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательные), 

порядковые числительные. 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. Правильное 

образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормыправописанияимёнчислительных:написание ьвименахчислительных;написаниедвойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указательные, 

притяжательные,неопределённые,отрицательные,определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

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

текста(устранениедвусмысленности,неточности);притяжательныеиуказательныеместоимениякак 

средства связи предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеи ни;слитное,раздельноеи 



дефисноенаписаниеместоимений. 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного). Нормы 

словоизменения глаголов. 

Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиис 

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. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрограммыпорусскомуязыкудляосновного 

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: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободи 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,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 нарусском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностьк 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

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 в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числеотражённымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оцениватьсвоёповедение,втомчислеречевое,ипоступки,атакжеповедениеипоступкидругих людей с 

позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Эстетическог овоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 



видахискусства. 

Физического воспитания,формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,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 интернет-среде 

впроцессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациями 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использовать 

адекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясьнапримерыиз 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

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

Трудового воспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,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;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентацияна применение знаний изобласти социальных и естественных наукдлярешениязадачв 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 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 

социальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойкультурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми правил 



общественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы, 

сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияс 

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 

черезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,получатьвсовместной 

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,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийи процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядля 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать свою 

позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектов 

между собой; 



оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверностииприменимостисодержащейсявнёминформациииусвоениянеобходимой информации с 

целью решения учебных задач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформациииз одного 

или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированным 

самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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

общения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймонологическойречи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести 

переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной форме 

формулировать свои возражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 



конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюи 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальным и учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиерешенияв 

группе, принятие решения группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуречевомуопыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека, анализируя 

речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 



Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакязыкамежнациональногообщения(врамках 

изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

жизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы 

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно- 

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. Устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественныхтекстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);соблюдатьвустной речи 

и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;сточкизренияего 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенностиописаниякактипаречи(описаниевнешностичеловека,помещения,природы,местности, 

действий). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеиуказательные 

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применятьзнанияофункционально-смысловыхтипахречипривыполнениианализаразличных 

видови вречевой практике;использоватьзнание основных признаковтекста впрактике создания 

собственного текста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичество 

микротем и абзацев. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание 



внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательскийопыт;произведениеискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом5иболее 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой,сложный;назывной,вопросный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

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

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

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекставвиде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиляречи,научногостиляречи;перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

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

научное сообщение). 

Применятьзнанияобофициально-деловоминаучномстилепривыполненииязыковогоанализа 

различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология.Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; 

различатьсловасточкизренияихпринадлежностикактивномуилипассивномузапасу:неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречисцельюповышенияеёбогатстваи 

выразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характеризоватьситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование.Культура речи.Орфография 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизводящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую);проводить морфемный 

и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применятьзнания по 

орфографии в практике правописания. 



Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращённыхслов;нормыправописания корня 

-кас-—-кос-счередованиема//о,гласныхвприставкахпре-ипри-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного),словоизменения имён 

существительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степени сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и ннв 

именахприлагательных,суффиксов-к- и-ск- имёнприлагательных,сложныхимёнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразованияи 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормыправописанияимён 

числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета,в 

томчислеместоимения3-голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,условномиповелительномнаклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов;применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив 

речевой практике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрактике 

произношения и правописания слов. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применятьзнания по 

орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов  Дата 

изучения 
Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ       

1.1. Повторение пройденного материала. 6 1 0 01.09.2022 

07.09.2022 
Чтение текста, лекция, конспектирование Устный 

опрос; 

контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/ 

Итого по разделу 6        

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ         

2.1. Основные функции русского языка. 
  

2 0 0 08.09.2022 

09.09.2022 
Характеризовать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, приводить примеры 

использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного); 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/ 

2.2. Литературный язык. 1 0 0 12.09.2022 приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения (в рамках 

изученного).; 
Извлекать информацию из различных источников; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/ 

Итого по разделу 3        

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ         

3.1. Виды речи.  1 0 0 13.09.2022 Создавать различные виды монолога на бытовые; 

научно-учебные; 
(в том числе лингвистические) темы (в течение учебного 

года). Участвовать в диалогах разных видов (в течение 

учебного года). ; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6932/start/308645/ 



  
 

Итого по разделу 5   

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Информационная переработка текста. 5 0 0 19.09.2022 
22.09.2022 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функциональносмысловому типу 

речи; его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 
Проводить информационную переработку текста: 
составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; 
Выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; 
Пересказывать текст; 
Представлять содержание прослушанного или 

прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, 

схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста; 
Характеризовать тексты различных 

функциональносмысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение); характеризовать особенности 

описания как типа речи; 
Создавать текст-описание: устно и письменно 

описывать внешность человека, помещение, природу, 

местность, действие; 
Создавать тексты с опорой на картину, произведение 

искусства, в том числе сочинения-миниатюры, классные 

сочинения; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/ 

3.2. Монолог и диалог. Их разновидности. 4 0 0 14.09.2022 

16.09.2022 
Создавать устные монологические высказывания на 

основе жизненных наблюдений; чтения научно-

учебной; художественной и научно-популярной 

литературы 
(монолог-описание; монолог-повествование; 

монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему (в течение учебного года).; 

Создавать различные виды диалога: побуждение к 

действию; 
обмен мнениями (в течение учебного года).; 
Редактировать собственные тексты с опорой на знание 

норм современного русского литературного языка (в 

течение учебного года); 

Устный 

опрос; 

тестирование; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6932/start/308645/ 



4.2. Функциональносмысловые типы речи. 2 0 0 23.09.2022  
Характеризовать тексты различных 

функциональносмысловых типов речи 

(повествование; описание; рассуждение);; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/start/259765/ 

4.3. Виды описания.  11 0 1 26.09.2022 
07.10.2022 

характеризовать особенности описания как типа речи.; 

Создавать текст-описание: устно и письменно 

описывать внешность человека; помещение; природу; 

местность; действие.; 
Создавать тексты с опорой на картину; 

произведение искусства; в том числе 

сочинения-миниатюры; классные 

сочинения; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6934/start/292832/ 

 

4.4. Смысловой анализ текста. 5 0 0 10.10.2022 
20.10.2022 

Анализировать текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличие темы; 

главной мысли; грамматической связи предложений; 

цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи; его 

композиционных особенностей; количества 

микротем и абзацев.; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/ 

  

Итого по разделу: 23       

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА     

5.1. Официально деловой стиль. Жанры. 6 0 0 21.10.2022 
27.10.2022 

Характеризовать особенности официально-делового и 

научно- учебного стилей; перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных стилей и жанров 

(рассказ; заявление; расписка; словарная статья; 

научное сообщение).; 
Создавать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование; описание) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/start/260354/ 



5.2. Научный стиль. Жанры. 6 0 0 28.10.2022 
03.11.2022 

Характеризовать особенности официально-делового и 

научно- учебного стилей; перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных стилей и жанров 

(рассказ; заявление; расписка; словарная статья; 

научное сообщение).; 
Создавать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование; описание) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/start/260354/ 

Итого по разделу: 12       

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ЛЕКСИКОЛОГИЯ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ.     

6.1. Группы лексики по происхождению. 2 0 0 04.11.2022 
 

Различать слова с точки зрения; их происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова;; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6939/start/325645/ 

6.2. Активный и пассивный запас лексики. 3 0 0 07.11.2022 
09.11.2022 

различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы; 

различать; историзмы и архаизмы; 

Устный 

опрос; 
ВПР; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/start/258121/ 

 

6.3. Лексика с точки зрения сферы 

употребления. 
5 0 1 10.11.2022 

15.11.2022 
различать; слова с точки зрения сферы 

их; употребления: общеупотребительные; 
; 
диалектизмы; термины; 

профессионализмы; 

жаргонизмы; ; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/start/266306/ 

6.4. Стилистическая окраска слова. 4 0 0 16.11.2022 

21.11.2022 
определять; 
стилистическую окраску слова.; 

Устный 

опрос; 
ВПР; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6941/start/258370/ 



6.5. Лексические средства 

выразительности. 
4 1 0 22.11.2022 

25.11.2022 
Распознавать эпитеты; метафоры; 
; 
олицетворения; понимать их основное; 

коммуникативное назначение в; 

художественном тексте.; 
Определять основания для сравнения и; 

сравнивать эпитеты; метафоры; 
; 
олицетворения.; 
Проводить лексический анализ слов.; 
Распознавать в тексте фразеологизмы; 
; 
уметь определять их значение; 
; 
речевую ситуацию употребления.; Выбирать 

лексические средства в; соответствии с 

речевой ситуацией;; 

Устный 

опрос; 
ВПР; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6942/start/325461/ 

6.6. Лексические словари 2 0 0 2811.2022 

30.11.2022 
пользоваться словарями иностранных; 

слов; устаревших слов; оценивать свою; и 

чужую речь с точки зрения точного; 
; 
уместного и выразительного; 

словоупотребления; использовать; толковые 

словари.; 
Редактировать собственные тексты с; опорой 

на знание норм современного; русского 

литературного языка; 

Устный 

опрос; 

тестирование; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948/start/259455/ 

Итого по разделу: 20   

Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ     

7.1. Виды морфем.  2 0 0 01.12.2022 

02.12.2022 
Распознавать формообразующие и словообразующие 

морфемы в слове; выделять производящую основу.; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/start/260416/ 

 



7.2. Основные способы образования слов 

в русском языке. 
9 1 0 05.12.2022 

16.12.2022 
Распознавать формообразующие и словообразующие 

морфемы в слове; выделять производящую основу.; 

Определять способы словообразования 

(приставочный; суффиксальный; приставочно-

суффиксальный; бессуффиксный; сложение; 
переход из одной части речи в другую).; 
Определять основания для сравнения и сравнивать 

слова; образованные разными способами.; 
Проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов.; 
Распознавать изученные орфограммы; проводить 

орфографический анализ слов.; 
Проводить орфографический анализ сложных и 

сложносокращённых слов. Проводить орфографический 

анализ слов с корнем -кас- — -кос- с чередованием а // 

о; слов с приставками пре- и при-; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/start/259176/ 

7.3. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. 
3 0 1 19.12.2022 

21.12.2022 
Проводить орфографический анализ сложных и 

сложносокращённых слов. ; 
Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/ 

Итого по разделу: 14   

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

8.1. Имя существительное 10 1 0 22.12.2022 

09.01.2023 
Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных. Проводить орфоэпический анализ 

имён существительных (выявлять особенности 

произношения; 
постановки ударе- ния (в рамках изученного); 

анализировать особенности словоизменения имён 

существительных.; 
Соблюдать нормы слитного и дефисного написания 

поли полу- со словами.; 
Проводить морфологический анализ имён 

существительных; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/ 



8.2. Имя прилагательное 16 1 1 10.01.2023 
27.01.2023 Распознавать качественные; относительные и 

притяжательные имена прилагательные; степени 

сравнения качественных имён прилагательных.; 

Анализировать особенности словообразования имён 

прилагательных.; 
Проводить орфоэпический анализ имён 

прилагательных; выявлять особенности произношения 

имён прилагательных; 
ударения (в рамках изученного).; 
Проводить орфографический анализ имён 

прилагательных с н и нн; 
имён прилагательных с суффиксами -к- и; 
-ск-; 
сложных имён прилагательных. Проводить 

морфологический анализ имён прилагательных; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/start/258990/ 

 

8.3. Имя числительное 23 1 1 30..01.2023 

02.03.2023 
Распознавать числительные; определять общее 

грамматическое значение имени числительного; 

различать количественные (целые; дробные; 
собирательные) и порядковые имена числительные.; 

Различать простые; сложные; 
составные имена числительные.; 
Склонять числительные и характеризовать 

особенности склонения; словообразования и 

синтаксических функций числительных.; 
Характеризовать роль имён числительных в речи; 

особенности употребления в научных текстах; 

деловой речи.; 
Анализировать примеры употребления собирательных 

имён числительных.; 
Проводить орфографический анализ имён 

числительных; в том числе написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное; 

раздельное; дефисное написание числи- тельных; 

написание окончаний числительных.; 
Проводить морфологический анализ имён 

числительных; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/ 



8.4. Местоименение 15 0 1 03.03.2023 

20.03.2023 
Распознавать местоимения; определять общее 

грамматическое значение местоимения.; 
Различать разряды местоимений. Характеризовать 

особенности склонения местоимений; 

словообразования местоимений; синтаксических 

функций местоимений; роли в речи.; 
Анализировать примеры употребления местоимений с 

точки зрения соответствия требованиям русского 

речевого этикета.; 
Анализировать примеры употребления местоимения 3-

го лица с точки зрения соответствия смыслу 

предшествующего текста.; Редактировать небольшие 

тексты; 
где употребление местоимения приводит к речевой 

ошибке (устранять двусмысленность; неточность).; 
Проводить орфографический анализ местоимений с не и 

ни; анализировать примеры слитного; 
раздельного и дефисного написания местоимений.; 

Проводить морфологический анализ местоимений; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/ 

8.5. Глагол 35 2 1 21.03.2023 

06.05.2023 
Распознавать переходные и непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; определять наклонение 

глагола; 
значение глаголов в изъявительном; условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и 

личные глаголы; анализировать примеры 

использования личных глаголов в без- личном 

значении.; Проводить орфографический анализ 

глаголов с ь в формах повелительного наклонения.; 
Применять нормы правописания глаголов с изученными 

орфограммами.; 
Проводить морфологический анализ глаголов; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/ 

Итого по разделу: 99             

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ        

9.1. Повторение пройденного материала 6 1 0 08.05.2023 

13.05.2023 
Повторение пройденного материала Устный 

опрос; 

контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/start/290568/ 

Итого по разделу: 6        

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ        

10.1. Сочинения 4 0 0 15.05.2023 
18.05.2023 

Написание сочинений Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/start/258773/ 



10.2. Изложения 3 0 0 19.05.2023 
22.05.2023 

Написание изложений Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6940/start/258525/ 

10.3. Контрольные и проверочные работы 9 0 0 23.05.2023 
30.05.2023 

Контрольные работы и их анализ Контрольная 

работа; 
Диктант; 
Тестирование; 
ВПР; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/ 

Итого по разделу: 16        

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

204 9 7      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для обучающихся 8 классов составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, 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 
химии, а также на основе Примерной программы воспитания обучающихся при получении 
основного общего образования и с учётом Концепции преподавания учебного предмета 
«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, 
протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего 
образования обусловлен во многом значением химической науки в познании законов 
природы, в развитии производительных сил общества и создании новой базы материальной 
культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все 
области человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым 
компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии 
служит основой для формирования мировоззрения человека, его представлений о 
материальном единстве мира; важную роль играют формируемые химией представления о 
взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе; современная химия 
направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества — 
сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем 
здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно 
повысилась роль химического образования. В плане социализации оно является одним из 
условий формирования интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 
общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно 
участвовать в многообразной жизни общества, для осознания важности разумного 
отношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для 
грамотного поведения при использовании различных материалов и химических веществ в 
повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к 
системе общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно 
реализует присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые 
отражают государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этим 
определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и 
формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит 
вклад в формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков их 
самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, 
необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) 
знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 
единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-
научной грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к 
естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 
образование школьников.  

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 



предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки 
химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 
неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах 
органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 
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: атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня 
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. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической 
составляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым 
обеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного отношения к 
научному знанию и методам познания в науке. Важно также заметить, что освоение 
содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: 
«Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 
функций предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической 
науки как области современного естествознания, практической деятельности человека и как 
одного из компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании 
системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических 
положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о 
научных методах изучения веществ и химических реакций, а также в формировании и 
развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и 
проведением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с 
учётом новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании 
особо значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 
формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать 
своё образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных 
предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее 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 учащихся 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 умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 
основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 



химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 
направленности дальнейшего обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства 

веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в 
системе наук. 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. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 
сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 
Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с 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. 
Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 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 (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. 
Получение оксидов. 



Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 
Номенклатура оснований (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. 
Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и 

тривиальная). Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. 
Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические 
свойства солей. Получение солей. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в 
воздухе; получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение 
взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения 
(пожара); ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; получение, собирание, 
распознавание и изучение свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с оксидом 
меди(II) (возможно использование видеоматериалов); наблюдение образцов веществ 
количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществ с различной 
растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого 
вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование 
видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; 
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 
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. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
достигаются в ходе обучения химии 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, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
Патриотического воспитания 
1) 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; 

Гражданского воспитания 
2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, 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; 

Ценности научного познания 
3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях 
развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании 
этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 
способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 



7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 
установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 
(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 
безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 
8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 
предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 
продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 
общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и 
развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 
9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 
также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 
задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 
культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 
посредством методов химии; 

11) 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 др.), которые используются в естественно-научных учебных 
предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 
целостной 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 
формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии 
отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 
1) умением 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; 

2) умением 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; предлагать критерии для выявления этих 
закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев); 



Базовыми исследовательскими действиями 
3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 
высказываемых суждений; 

4) 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; 

Работой с информацией 
5) умением 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; 

6) умением 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; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и 
исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 
 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу 
обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 
предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 
эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 
веществ, учебного проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 
исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих 
интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», 
координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной 
работы и др.); 

Универсальными регулятивными действиями 
11) умением 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; 

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии 
заданий. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 
установленного данной примерной 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. 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся следующих 
умений: 



1) 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; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 
применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 
уравнений химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 
окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому 
классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в 
неорганических соединениях; 

5) 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); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 
химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 
эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 
классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 
химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 
возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

9) 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; 

10) 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); 

11) 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 др.). 

 

 

 

 



 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольн 
ые работы 

практически 
е работы 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1.1. Химия — важная 
область естествознания 
и практической 
деятельности человека 

6 - 2 Сентябрь Раскрыть смысл изучаемых 
понятий; 
Раскрыть роль химии в 
природе и жизни человека, 
ее связь с другими науками; 
Различать чистые вещества 
и смеси; однородные и 
неоднородные смеси; 
Различать физические и 
химические явления; 
Определять признаки 
химических реакций и 
условия их протекания; 
Следовать правилам ТБ и 
ППР при выполнении 
практический работ. 

Устный опрос, 
практическая 
работа 
тематический 
диктант, 
самооценка с 
использованием 
«оценочного 
листа». 

https://educont.ru/- 
каталог цифрового 
образовательного 
контента. 

1.2. Вещества 
и химические реакции 

16 1 - Сентябрь- 
октябрь- 
ноябрь 

Применять естественно - 
научные методы познания и 
основные операции 
мыслительной деятельности 
для изучения веществ и 
химических реакций; 
Раскрыть смысл изучаемых 
понятий; 
Различать физические и 
химические явления, и 
объяснять их сущность с 
точки зрения атомно- 
молекулярного учения; 
Определять признаки 

Устный опрос, 
тематический 
письменный 
опрос, 

Практическая 
работа, 
самооценка с 
использованием 
«оценочного 
листа» 

https://educont.ru/- 
каталог цифрового 
образовательного 
контента. 
 
 

 

 

 

 

 



химических реакций и 
условия их протекания; 
Классифицировать 
химические реакции; 
Составлять формулы 
бинарных соединений по 
валентности и определять 
валентность по формулам 
веществ; расставлять 
коэффициенты в уравнениях 
химической реакции; 
Следовать правилам ТБ и 
ППР при выполнении 
практический работ. 

 Итого по разделу 22  

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ 

2.1. Воздух Кислород. 
Понятие об оксидах 

6 - 1 Ноябрь Раскрыть смысл 
изучаемых  понятий и 
применять их при описании 
свойств веществ и 
превращений; 
Характеризовать состав 
воздуха, физические и 
химические свойства. 
Сравнивать реакции 
горения и медленного 
окисления; распознавать 
опытным путем 
кислород; 
Объяснять сущность 
экологических проблем, 
связанных с загрязнением 
воздуха;  
Следовать правилам ТБ и 
ППР при выполнении 
практический работ. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос,  зачет, 
Самооценка с 
использованием 
«оценочного 
листа». 

https://educont.ru/- 
каталог цифрового 
образовательного 
контента. 

2.2. Водород. 3 - 1 Декабрь Раскрыть смысл Устный опрос, https://educont.ru/- 



Понятие о
 кислотах и 
солях 

изучаемых понятий и 
применять их при описании 
свойств веществ и 
превращений; 
Характеризовать 
физические и  химические 
свойства водорода, 
способы его получения, 
применения. Собрать 
прибор  для его 
получения.    

Следовать правилам ТБ и 
ППР при выполнении 
практический   работ. 
Участвовать  в совместной 
работе в группе. 

тематический 
письменный 
опрос, 
практическая 
работа 
Самооценка с 
использованием 
«оценочного 
листа». 

каталог цифрового 
образовательного 
контента. 

2.3. Количественные 
отношения в 
химии 

4 - -  Раскрыть смысл изучаемых 
понятий и применять эти 
понятия, а также изученные 
законы и теории для 
решения расчетных задач; 
Вычислять молярную 
массу веществ; количество 
вещества, объем газа, массу 
вещества. Проводить 
расчеты по уравнениям 
химических  реакций: 
количества, объема, массы 
вещества. 

Устный опрос, 
тематический 
зачет, 
Самооценка с 
использованием 
«оценочного 
листа». 

https://educont.ru/- 
каталог цифрового 
образовательного 
контента. 

2.4. Вода.Растворы. Понятие 
об основаниях 

6 - 1 Январь Раскрыть смысл 
изучаемых понятий и 
применять их при описании 
свойств веществ и 
превращений; 
Характеризовать 
физические и химические 
свойства воды, ее роль 

Устный опрос, 
тематический 
письменный 
опрос, 
практическая 
работа, 
Самооценка с 
использованием 

https://educont.ru/- 
каталог цифрового 
образовательного 
контента. 



как растворителя в 
природных процессах. 
Составлять уравнения 
химических реакций с 
участием воды. Объяснять 
сущность экологических 
проблем, способы очистки 
воды и меры по охране вод 
от загрязнения. Следовать 
правилам ТБ и ППР при 
выполнении практический 
работ.  Проводить 
вычисления с применением 
понятий «массовая доля 
вещества». 

«оценочного 
листа». 

2.5. Основные классы 
неорганических 
соединений 

14 1 1 Февраль
- март 

Классифицировать 
изучаемые   вещества по 
составу   и свойствам; 
Составлять   формулы 
оксидов, кислот, 
оснований,    солей и 
называть их по 
международной 
номенклатуре. 

Прогнозировать свойства 
веществ на основе их 
общих хим.свойств 
изученных 
классов.Производить 
вычисления по уравнениям 
химических реакций. 

Устный опрос, 
тематический 
письменный 
опрос, 
практическая 
работа, 
контрольная 
работа, 
Самооценка с 
использованием 

«оценочного 
листа». 

https://educont.ru/- 
каталог цифрового 
образовательного 
контента. 

 Итого по разделу 33  

 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 

6 1 - Апрель Раскрыть смысл 
периодического закона. 

Устный опрос, 
контрольная 

https://educont.ru/- 
каталог цифрового 



система химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 
Строение атома 

Понимать существование 
периодической 
зависимости  свойств 
химических элементов и 
их соединений о
 положения   в

работа, 
Самооценка с 
использованием 
«оценочного 
листа». 

образовательного 
контента. 

3.2. Химическая связь. 
Окислительно- 
восстановительные 
реакции 

7 - - Май Раскрыть смысл 
изучаемых понятий; 
Определять вид 
химической связи в 
соединении; Определять 
степень окисления 
химического элемента по 
формуле его соединения; 
Определять элемент - 
окислитель и элемент - 
восстановитель; 
Объяснять сущность 
процессов окисления и 
восстановления; 
Составлять электронный 
баланс с учетом числа 
отданных и принятых 
электронов; 
Составлять уравнения 
окислительно- 
восстановительной 
реакции; 

Устный опрос, 
тематический 
письменный 
опрос,  зачет, 
Самооценка с 
использованием 
«оценочного 
листа» 

https://educont.ru/- 
каталог цифрового 
образовательного 
контента. 

 Итого по разделу: 13  

 Резервное время 0  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 3 6     

 
 
 
 



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Сроки 
проведения 
уроков 

Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Вводный инструктаж по ТБ и ППР. Предмет химии. Роль химии в жизни человека. 1 - - 1 неделя 
сентября 

Устный опрос, 
Оценочный лист 

2. Химия в системе наук. Методы познания в химии 1 -  1 неделя 
сентября 

Устный опрос 

3. Знакомство с правилами безопасности и приёмами работы в химической лаборатории. 
Практическая работа № 1. Правила работы в лаборатории и приёмы обращения с 
лабораторным оборудованием 

1 - 1 2 неделя 
сентября 

Практическая 
работа 

4. Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ 1 - - 2 неделя 
сентября 

Устный опрос 

5. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей 1 - - 3 неделя 
сентября 

Устный опрос 

6. Практическая работа: № 2. Разделение смесей (на примере очистки поваренной соли) 1 - 1 3 неделя 
сентября 

Практическая 
работа 

7. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества 1 - - 4 неделя 
сентября 

Устный опрос, 
оценочный лист 

8. Химические элементы. Знаки (символы) химических элементов 1 - - 4 неделя 
сентября 

Тематическая 
письменная  
работа 

9. Атомно-молекулярное учение. Закон постоянства состава веществ 1 - - 5 неделя 
сентября 

Устный опрос 

10. Химическая формула. Валентность атомов химических элементов 1 - - 1 неделя 
октября 

Устный опрос 

11. Составление химических формул по валентности. Нахождение валентности 
химических элементов по формуле 

1 - - 1 неделя 
октября 

Устный опрос 

12. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса 1 - - 2 неделя 
октября 

Устный опрос 

13. Решение задач на вычисление относительной молекулярной массы веществ 1 - - 2 неделя Практика 
решения задач 



октября 

14. Массовая доля химического элемента в соединении 1 - - 3 неделя 
октября 

Практика 
решения задач 

15. Решение задач на вычисление массовой доли химического элемента по формуле 
соединения 

1 - - 3 неделя 
октября 

Практика 
решения задач 

16. Физические и химические явления. Химическая реакция 1 - - 4 неделя 
октября 

Устный опрос, 
оценочный лист 

17. Признаки и условия протекания химических реакций 1 - -- 4 неделя 
октября 

Устный опрос, 
оценочный лист 

18. Закон сохранения массы веществ. М.В. Ломоносов — учёный-
энциклопедист 

1 - - 2 неделя 
ноября 

Устный опрос 

19. Химические уравнения 1 - - 2 неделя 
ноября 

Устный опрос, 
оценочный лист 

20. Типы химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена) 1 - - 3 неделя 
ноября 

Тематический  
письменный  
опрос 

21. Урок обобщения и систематизации знаний 1 - - 3 неделя 
ноября 

Устный опрос, 
практика 
решения задач и 
составление 
хим.уравнений 

22. Контрольная работа №1. 1 1 - 4 неделя 
ноября 

Контрольная 
работа 

23. Воздух — смесь газов. Состав воздуха 1 - - 4 неделя 
ноября 

Оценочный лист 

24. Тепловой эффект химической реакции, понятие о термохимическом уравнении, экзо- 
и эндотермических реакциях 

1 - - 1 неделя 
декабря 

Устный опрос 

25. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Применение 
кислорода 

1 - - 1 неделя 
декабря 

Тематический 
письменный 
опрос 

26. Практическая работа № 3. Получение и собирание кислорода, изучение его свойств 1 - 1 2 неделя 
декабря 

Практическая 
работа 

27. Круговорот кислорода в природе. 1 - - 2 неделя 
декабря 

Устный опрос, 
оценочный лист 



28. Кислород — химический элемент и простое вещество. Понятие об оксидах. 1 - - 3 неделя 
декабря 

Устный опрос 

29. Водород — химический элемент и простое вещество. 1 - - 3 неделя 
декабря 

Тематический 
письменный     
опрос (кислород) 

30. Практическая работа № 4. Получение и собирание водорода, изучение его свойств 1 - 1 4 неделя 
декабря 

Практическая 
работа 

31. Понятие о кислотах и солях 1 - - 4 неделя 
декабря 

Тематический 
письменный      
опрос (водород) 

32. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 1 - - 5 неделя 
декабря 

Практика 
решения задач 

33. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 1 - - 2 неделя 
января 

Практика 
решения задач 

34. Решение задач на взаимосвязь количества вещества, объёма и массы газов. Расчёты по 
химическим уравнениям. 

1 - - 2 неделя 
января 

Практика 
решения задач 

35. Расчёты по химическим уравнениям. 1 - - 3неделя 
января 

Практика 
решения задач 

36. Физические и химические свойства воды. Анализ и синтез — методы 
изучения состава воды. 

1 - - 3 неделя 
января 

Устный опрос, 
Оценочный 
лист 

37. Понятие об основаниях и индикаторах. 1 -  4 неделя 
января 

Оценочный 
лист 

38. Растворы. Растворимость веществ в воде. 1 - - 4 неделя 
января 

 

39. Концентрация растворов. Массовая доля вещества в растворе. Вычисления с 
использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». 

1 - - 5 неделя 
января 

Практика 
решения задач 

40. Практическая работа № 5. Приготовление растворов с определённой 
концентрацией. 

1 - 1 1 неделя 
февраля 

Практическая 
работа 

41. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 
природных вод 

1 - - 1 неделя 
февраля 

Тематический 

42. Классификация неорганических соединений Понятие о группах сходных 
элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные 

1 - - 2 неделя 
февраля 

Устный опрос, 
Оценочный 



газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды лист 

43. Классификация неорганических соединений. 1 - - 2 неделя 
февраля 

Устный опрос, 
Оценочный 
лист 

44. Оксиды: классификация и свойства. 1 - - 3 неделя 
февраля 

Устный опрос, 
Оценочный 
лист 

45. Основания, классификация и свойства, способы получения. 1 - - 3 неделя 
февраля 

Тематический 

46. Амфотерные оксиды и гидроксиды, их свойства и получение 1 - - 4 неделя 
февраля 

Тематический 

47. Кислоты: состав, классификация, номенклатура, физические свойства 1 - - 4 неделя 
февраля 

Тематический 
письменный  
опрос 

48. Кислоты: химические свойства, способы получения. Ряд активности 
металлов 

1 - - 1 неделя 
марта 

Устный опрос 

49. Соли: классификация и свойства. 1 - - 1 неделя 
марта 

Тематический 
письменный  
опрос 

50. Вычисления по уравнениям химической реакции 1 - - 2 неделя 
марта 

Тематический 
письменный  
опрос 

51. Генетическая связь между классами неорганических соединений 1 - - 2 неделя 
марта 

Практика 
решения задач 

52. Практическая работа  № 6.  Решение экспериментальных
 задач  по  теме 
«Основные классы неорганических соединений» 

1 - 1 3 неделя 
марта 

Практическая 
работа 

53. Урок обобщения и систематизации знаний 1 - - 3 неделя 
марта 

Практика 
решения задач 

54. Контрольная работа №2. 1 1 - 4 неделя 
марта 

Контрольная 
работа 

55. Анализ контрольной работы 1 - - 1 неделя 
апреля 

 

56. Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Физический смысл 
порядкового номера элемента 

1 - - 1 неделя Оценочный лист 



апреля 

57. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Периоды, группы, подгруппы. Физический смысл номеров периода и 
группы 

1 - -  2 неделя 
апреля 

Устный опрос 

58. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических
 элементов ПСХЭМ 

1 - - 2 неделя 
апреля 

Устный опрос 

59. Характеристика химического элемента по его положению в периодической системе 
Д. И. Менделеева 

1 - - 3 неделя 
апреля 

Устный опрос, 

60. Значение периодического закона и периодической системы химических элементов для 
развития науки и практики. Д. И. Менделеев — учёный, педагог и гражданин 

1 - - 3 неделя 
апреля 

Устный опрос, 

61. Контрольная работа №3 1 1 - 4 неделя 
апреля 

Контрольная 
работа 

62. Электроотрицательность атомов химических элементов. 1 - - 4 неделя 
апреля 

Устный опрос, 

63. Химическая связь: ионная, ковалентная полярная и ковалентная неполярная 1 - - 1 неделя 

 мая 

Устный опрос, 

64. Степень окисления 1 - - 1 неделя 
мая 

Практика 
решения задач 

65. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Процессы окисления и 
восстановления. Окислители и восстановители 

1 - - 2 неделя мая Устный опрос, 

66. Составление уравнений окислительно- восстановительных реакций и схем 
электронного баланса 

1 - - 2 неделя мая Практика 
решения задач 

67. Урок обобщения и систематизации знаний 1 - - 3 неделя мая Устный опрос 

68. Урок развивающего контроля знаний. Химия в действии 1 - - 3 неделя 
мая 

Устный опрос 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 6   



1.Химия. 8 класс/Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

https://rosuchebnik.ru/ - "Просвещение" Корпорация Российский учебник 

http://www.edu.ru — Федеральные образовательные ресурсы для общего образования/ 
2. https://educont.ru/ - Каталог цифрового образовательного контента. 
3. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
Химия: 
1. http://www.hemi.nsu.ru/ - Основы химии. Электронный учебник. 
2. http://hemi.wallst.ru/— Образовательный сайт для школьников по химии 
3. https://turlom.olimpiada.ru/news/436 - Турнир М.В. Ломоносова 
4. https://vos.olimpiada.ru/ - Всероссийская олимпиада школьников. 
5. https://chem8-vpr.sdamgia.ru/ - Решу ВПР. 

1. Печатные таблицы по учебным темам курса. 
2. Модели кристаллических решеток; шаростержневые и объемные модели молекул. 
3. Коллекции неорганических веществ. 

1. Комплект «Микролаборатория для химического эксперимента» с набором соответствующих реактивов. 
2. Набор реактивов и оборудования для выполнения ОГЭ по химии. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 
занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей 
и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 
художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 
художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической 
или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 
восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 
обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 
национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; 

освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие 



мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.    
Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе 

основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать 
их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 
реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду других 

искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки.    
Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художественной 

литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе 
наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по 
отношению к предмету «Литературное чтение».    

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5 классе по программе основного общего образования рассчитано на 

102 часа.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Мифология 
Мифы народов России и мира. 

 

Фольклор 
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее трёх). 

 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», 
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

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

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
 

Литература второй половины XIX века 



И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

 

Литература XIX—ХХ веков 
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, 

стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева,  А.  А.  Фета,  И.  А.  Бунина,  А.  А.  Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.     

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

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

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 

Литература XX—XXI веков 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки 

с  Васильевского  острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 
Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. 

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

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей  (одно  по  выбору).  Например,  К.  Булычёв.  «Девочка, с которой ничего не случится», 

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

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).   Например,   М.   Твен.   «Приключения   Тома   Сойера» 
(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», 

«Зелёное утро» и др. 

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

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

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон.  «Белый  клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и 

др. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской 
литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 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, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 
отражёнными в литературных произведениях; 

•  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

•  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
•  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

•  представление о способах противодействия коррупции; 

•  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 
•  активное участие в школьном самоуправлении; 

•  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 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 в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 
народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 



Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 
• осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на 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 навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 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 эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 

• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

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 знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  
• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  
• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  
• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 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 с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  
• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования;  

• 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;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  
• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 
1) Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 



• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 
• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 
• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

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

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии 

в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; 



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

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 
учебной деятельности, определять свою роль (с 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 результат по критериям, сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 
поддержание благожелательности общения; 

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

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративных материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 



• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план её изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста научного, делового, публицистического;    
3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

• определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

• понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

• сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 
• сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 



5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 
9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для 
детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

№п

/п 

Наименование разделов и тем программы. Количество 

часов 
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изучения 

Виды деятельности Виды, 
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Раздел1.Мифология 

 

1.1 Мифы народов России и мира 3    Выразительно читать мифы и другие эпические произведения, 
отвечать на вопросы, пересказывать. 
Анализировать сюжет, жанровые, композиционные и 
художественные особенности.Определять и формулировать тему 
и основную мысль прочитанных мифов. 
Сопоставлять мифы разных народов, сравнивать их с эпическими 
произведениями. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

Итого по разделу 3       

 

Раздел2. Фольклор 

 

2.1 Малые жанры :пословицы, поговорки, загадки 2    Выразительно читать фольклорные произведения малых 
жанров,отвечать на вопросы.Отличать пословицы от поговорок. 
Сопоставлять русские пословицы и поговорки с пословицамии 

поговорками других народов. 
Уметь сочинят ьи разгадывать загадки. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

 
 

2.2 Сказки народов России и народов мира 5    Выразительночитать, пересказывать(кратко, 
подробно,выборочно)сказки,отвечать на вопросы. 
Определять видысказок (волшебные,бытовые, о животных). 
Определятьи формулировать темуи основнуюмысль 
прочитаннойсказки. 

Характеризоватьгероев сказок,оцениватьих поступки. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/


Определятьособенности языкаикомпозиции 
народныхсказокразных народов (зачин,концовка, 
постоянныеэпитеты, устойчивыевыражения и др.). 

Сочинять собственныесказки, употребляясказочные 
устойчивыевыражения.Инсценироватьлюбимуюсказку. 

Итого по разделу 7       

 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

 

3.1 И. А. Крылов. Басни (три по      в  выбору). 
«Волк на псарне»,«Листы и 
Корни»,«СвиньяподДубом», «Квартет», «Осёл и 
Соловей»,«ВоронаиЛисица» 

4    Выразительно читать басню, втом числе по ролям. 
Определять и формулироватьтему и основную 
мысльпрочитаннойбасни.Находитьзначениенезнакомогословавсл
оваре. 
Инсценировать басню.Определять художественныеособенности 
басенного жанра. 
Иметь первоначальноепредставление об аллегории иморали. 
Читатьбаснюнаизусть(повыборуобучающегося). 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

3.2 А. С. Пушкин. Стихотворения (неменеетрёх).  
«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идр. 
«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях» 

6    Выразительно читатьстихотворения. Отличать поэтический текст 
отпрозаического,аргументироватьсвойответ. 
Определятьтематическоеединство подобранныхпроизведений.; 
Выявлять средствахудожественнойизобразительности в 
лирическихпроизведениях(эпитет,метафору, 
олицетворение,сравнение). Выполнятьписьменныеработыпо 
первоначальному анализустихотворения. Заучивать 
стихотворениянаизусть. 

Выразительночитатьсказку,отвечать на вопросы посодержанию. 
Определять идейно-тематическое содержаниесказки А. С. 
Пушкина.Выявлять своеобразиеавторской сказки и её 
отличиеотнародной. Выделять ключевые эпизоды втексте 
произведения. 
Сопоставлятьсказкусдругимивидамиискусства. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

3.3. М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино» 3 1   Выразительно читатьстихотворение. 

Отвечать на вопросы попрочитанномутексту,задаватьвопросы с 
целью пониманиясодержания стихотворения. 
Определять его историческуюоснову, идейно-
тематическоесодержание. 
Определять позицию автора.Выявлять жанровые признаки 
исредствахудожественнойизобразительности впроизведении 
(эпитет, олицетворение,сравнение,метафора). 
Заучивать стихотворениенаизусть. 

Письменныйк

онтроль 

http://www.1septem

ber.ru/ru/ 
 

3.4 Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством» 3    Читать выразительнопрозаическийтекст,отвечатьнавопросы. 
Учиться самостоятельноформулировать вопросы. 
Пересказывать (кратко,подробно, выборочно) текстповести. 
Выделять ключевые эпизоды втексте произведения. 
Составлять устный отзыв опрочитанномпроизведении.; 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

Итого по разделу 16 

 

      

 
Раздел4.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

 
4.1. И.С.Тургенев.Рассказ«Муму» 5 1   Выразительночитатьрассказ,отвечать на вопросы,пересказывать Письменныйк http://www.1septem

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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(подробно исжато).Выделять наиболее яркиеэпизоды 
произведения.Составлять простой планрассказа. 
Определять тему, идеюпроизведения.Характеризовать 

главныхгероев рассказа.СоставлятьустныйпортретГерасима. 
Определятьрольпейзажныхописаний. 
Писать сочинение посодержаниюрассказа. 

онтроль; ber.ru/ru/ 
 

4.2. Н. А. Некрасов. Стихотворения (неменеедвух). 
«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма«Мороз,Красн
ыйнос» (фрагмент) 

3    Выразительно читатьпоэтическийтекст,втомчислепо ролям. 
Определять тематическоесодержание стихотворения. 
Характеризовать главныхгероев, лирического героя(автора). 
Определятьотношениеавторакдетям. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

4.3. Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник» 5 1   Выразительно читать текстрассказа, отвечать на 
вопросы,пересказывать (подробно исжато). 
Выявлять основнуюмысль рассказа, определять 
егокомпозиционные особенности. 
Выделятьключевыеэпизодывтекстепроизведения. 

Письменныйк
онтроль; 

http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

Итогопоразделу 13 

 

 

    
 

  

 

Раздел5.ЛитератураXIX—ХХвеков 

 

5.1. Стихотворения отечественныхпоэтов XIX—ХХ 

веков о роднойприроде и о связи человека 

сРодиной(не менеепяти). 

Например, стихотворения А. К.Толстого, Ф. И. 
Тютчева, А. А.Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, 
С.А.Есенина, Н. М.Рубцова,Ю. П.Кузнецова 

4    Выразительно читатьстихотворение,определятьеготематическое 
содержание,средства художественнойвыразительности 
(эпитет,метафора, сравнение,олицетворение). 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

5.2. Юмористические рассказыотечественных 

писателей XIX—XXвеков. 

А. П. Чехов (два рассказа повыбору). 
Например,«Лошадинаяфамилия»,«Мальчики»,«Хирург
ия»идр. 

2    Выразительно читать рассказ,отвечать на вопросы 
попрочитанному произведению,задавать вопросы с 
цельюпонимания 
содержанияпроизведений,пересказыватьблизкоктексту 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

5.3. М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).   
Например,«Галоша»,«Лёля и Минька», «Ёлка», 
«Золотыеслова»,«Встреча»и др. 

2    Выразительно читать рассказ,отвечать на вопросы 
попрочитанному произведению,задавать вопросысцелью 
понимания содержанияпроизведений,пересказыватьблизкок 
тексту. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

5.4. Произведения отечественнойлитературы о природе 

и животных(неменеетрёх). 
Например, произведения А. И.Куприна, М. М. 

Пришвина, К.Г.Паустовского 

6    Выразительно читатьпрозаическийтекст,отвечатьнавопросы, 
владеть разнымивидами пересказа. 
Составлятьплан. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

5.5. А. П. Платонов. Рассказы(одинповыбору). 
Например,«Корова»,«Никита» идр. 

4    Выразительно читатьпрозаическийтекст,отвечатьнавопросы по 
прочитанномупроизведению, задаватьвопросы с целью 
пониманиясодержания произведения,владеть разными 
видамипересказа.Составлять план.Определятьтемурассказа. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

5.6. В.П.Астафьев. Рассказ«Васюткино озеро» 4    Читатьпрозаическийтекст,отвечатьнавопросы,пересказывать,учас

твоватьвбеседеопроизведении. 
Находитьдетали,языковыесредствахудожественнойвыразительно
сти,определятьихрольвпроизведении. 
Находитьзначениенезнакомогословавсловаре. 
Определять характерглавногогероя,еговзаимоотношение 
сприродой.Выявлять рольпейзажаврассказе. 

Устный опрос http://www.1septem

ber.ru/ru/ 
 

http://www.1september.ru/ru/
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Итогопоразделу 22       

 

Раздел6.ЛитератураXX—XXIвеков 

 

6.1. Произведения отечественной прозына тему 

«Человек на войне» (неменеедвух). 
Например,Л.А.Кассиль.«Дорогиемоимальчишки»;Ю.Я. 
Яковлев. «Девочки сВасильевскогоострова»; 
В.П.Катаев.«Сынполка»идр. 

3    Воспринимать и выразительночитать литературноепроизведение. Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

6.2. Произведения отечественныхписателей XIX–XXI 

веков на темудетства(не менеедвух). 
Например, произведения В. Г.Короленко, В. П. Катаева, 
В. П.Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г.Алексина, 
В. П. Астафьева, В. К. Железникова,Ю.Я.Яковлева, 
Ю.И.Коваля,А.А.Гиваргизова,М.С.Аромштам, 
Н.Ю.Абгарян,А.В.ЖвалевскогоиЕ.Б. Пастернак и др. 

5    Воспринимать и выразительночитать 
литературноепроизведение.Отвечать на вопросы,формулировать 
самостоятельновопросыктексту,пересказыватьпрозаические 
произведения. 
Определять тему, идеюпроизведения. 
Характеризоватьглавныхгероев,составлятьихсловесныйпортрет.
Сопоставлять героев и ихпоступкисдругимиперсонажами 
прочитанного произведения иперсонажами другихпроизведений. 

Выявлять авторскую позицию.Высказывать своё отношение 
ксобытиям, изображённым впроизведении. Писать отзыв на 
прочитаннуюкнигу.Выстраивать спомощью учителя 
траекториюсамостоятельногочтения. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

6.3. Произведенияприключенческогожанра 
отечественных писателей(одно по выбору). 
Например,К.Булычёв«Девочка,скоторойничегонеслучи
тся»,«Миллионприключений»(главыповыбору)и др. 

3    Воспринимать и выразительночитать прозаический 
текст,отвечать на 
вопросы,пересказыватьтекст,используяавторскиесредствахудоже
ственнойвыразительности.; 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

Итогопоразделу 11       

 

Раздел7.ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

 

7.1. Стихотворения (одно по выбору). 
Например,Р.Г.Гамзатов.«Песнясоловья»; М. Карим. 

«Эту песнюматьмнепела» 

2    Выразительно читать ианализироватьпоэтическийтекст. 
Характеризоватьлирическогогероя. 

Определятьобщностьтемыиеёхудожественное воплощение 
встихотворенияхрусскойпоэзиии 
впроизведенияхпоэтовнародовРоссии. 
Выявлять художественныесредствавыразительности. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 

 

Итогопоразделу 2       

 

Раздел8.Зарубежнаялитература 

 

8.1. Х. К. Андерсен. Сказки (одна повыбору). 
Например,«Снежнаякоролева»,«Соловей» 

2    Определять сюжет,композиционные 
ихудожественныеособенностипроизведения. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 

8.2. Зарубежная сказочная проза (однопроизведениепо 
выбору). 
Например, Л. Кэрролл. «Алиса вСтране Чудес» (главы); 
Дж. Р. Р.Толкин. «Хоббит, или Туда и 
обратно»(главы)и др. 

2    Рассуждать о герояхипроблематике произведения,обосновывать 
свои суждения сопорой на текст. 
Выявлятьсвоеобразие авторскойсказочной прозы и её 
отличиеотнародной сказки. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

8.3. Зарубежная проза о детях 

иподростках(двапроизведенияповыбору). 
Например,М. Твен. «Приключения Тома 
Сойера»(главы);Дж. Лондон.«Сказание оКише»; 
Р.Брэдбери. 

3    Отвечать на вопросы,самостоятельноформулироватьвопросы, 
пересказыватьсодержаниеотдельныхглав. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
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Рассказы.  
Например,«Каникулы»,«Звукбегущихног»,«Зелёноеутр
о» идр. 

8.4. Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведения
повыбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. 
«Островсокровищ»,«Чёрнаястрела»(главыповыбору)и 
др. 

3    Самостоятельноформулироватьвопросы к произведению 
впроцессеего анализа. 

Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
 

8.5. Зарубежная проза о животных (одно-
двапроизведенияпо выбору). 

Например,Э.Сетон-
Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Гово
рящийсвёрток»;Дж.Лондон. «БелыйКлык»;Дж. 
Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави» 

3    Воспринимать и выразительночитать литературноепроизведение. Устный опрос http://www.1septem
ber.ru/ru/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 7 классов составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим.    

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом литературного чтения в начальной 

школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 

жанров.    

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы.  Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 

изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 



отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике 

как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.    

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как 

искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; 

развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику 

произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 

воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».  

В 7 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 7 классе по программе основного общего образования 

рассчитано на 68 часов.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. 

И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 



М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. 

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

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

 

Литература конца XIX — начала XX века 

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

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха  Изергиль»  (легенда  о  Данко),  «Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей   (не   менее   двух).   Например,   М.   М.   Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

 

Литература первой половины XX века 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. 

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

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к лошадям» и др. 

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

 

Литература второй половины XX века 

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

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее  четырёх  стихотворений  двух  поэтов).  Например,  стихотворения М. И. 

Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. 

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

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее двух произведений 

современных  отечественных  и   зарубежных   писателей).   Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 

 

Зарубежная литература 



М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний 

лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 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, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

•  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

•  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

•  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

•  представление о способах противодействия коррупции; 

•  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

•  активное участие в школьном самоуправлении; 

•  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 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 в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, 

а также литератур народов РФ; 



• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на 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 навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного 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 эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 

• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 

героев. 

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 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 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 с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования;  

• 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;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  



• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

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



3) Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

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

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с 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 результат по критериям, сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 



• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации 

и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 



• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции 

и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической 

и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

• понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 



6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10)  планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11)  участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать  умение  использовать  энциклопедии,  словари и справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться 

электронными библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

все

го 

контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.

1. 

Внеклассное чтение. Изображение 

человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. 

1 0 0 02.09.2

022 

сопоставлять произведения, их фрагменты, 

образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; сопоставлять изученные 

и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства 

Устный 

опрос; 

http://old- 

russian.chat.ru 

http://old-/


(живопись, музыка, театр, кино) 

1.

2. 

Древнерусские повести (одна 

повесть по выбору). Например, 

«Поучение Владимира Мономаха 

(в сокращении). «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских» -

гимн любви и верности. 

1 0 0 06.09.2

022 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения древнерусской литературы; 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному; Устно или письменно 

отвечать на вопросы; 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии; Анализировать 

произведение с учётом его жанровых 

особенностей; Характеризовать героев 

произведения; 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений; 

Устный 

опрос; 

http://old- 

russian.chat.r

u 

http://www.ro

l.ru 

http://www.klas

sika.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

http://old-/
http://www.rol.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


2.

1. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее четырёх). Например, «Во 

глубине сибирских руд…», «19 

октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»), «И. И. Пущину», «На 

холмах Грузии лежит ночная 

мгла…»и др. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель»и др.). 

Поэма «Полтава» (фрагмент) и 

др. 

6 0 1 07.09.2

022 

26.09.2

022 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведения (в том числе 

наизусть); 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному; Составлять тезисный план 

статьи учебника; 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии; Определять тему, 

идею, художественные и композиционные 

особенности лирического, лиро-эпического и 

эпического произведения; 

Характеризовать лирического героя; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев повести, выявлять художественные 

средства их создания; 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности; 

Сопоставлять произведения одного и разных 

авторов по заданным основаниям; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях; 

Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) 

текст повести или её фрагмент; 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования); 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему; 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений; 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Самооцен

ка с 

использова

нием« 

Оценочно

го 

листа»; 

http://www.kl

assika.ru 

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


2.

2. 

Развитие речи 1 1 0 27.09.2

022 

анализировать произведение в единстве 

формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание 

нравственно- 

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

Письменн

ый 

контроль; 

Сочинени

е; 

http://www.kl

assika.ru 

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


2.

3. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее четырёх). Например, 

«Узник», «Парус», «Тучи», 

«Желанье»(«Отворите мне 

темницу…»), «Когда 

волнуется желтеющая нива…», 

Ангел», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») и др. «Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

4 0 1 03.10.2

022 

14.10.2

022 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведения (в том числе 

наизусть); 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному; Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения; 

Характеризовать лирического героя; 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Письменно отвечать на проблемный вопрос; 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений; 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.kl

assika.ru 

2.

4. 

Развитие речи 1 1 0 17.10.2

022 

анализировать произведение в единстве 

формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание 

нравственно- 

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

Письменн

ый 

контроль; 

http://www.kl

assika.ru 

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


2.

5. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба» 

3 0 0 18.10.2

022 

28.10.2

022 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение; Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному; 

Составлять тезисный план статьи учебника; 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии; Определять тему, 

идею, художественные и композиционные 

особенности повести; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев повести, выявлять художественные 

средства их создания с занесением 

информации в таблицу; 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности; 

Сопоставлять произведения разных авторов 

по заданным основаниям; Использовать 

различные виды пересказа повести или её 

фрагмент; 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования); 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему; 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений; 

Участвовать в разработке проектов по 

литературе первой половины ХIХ века (по 

выбору обучающихся); 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников; 

Устный 

опрос; 

http://www.ro

l.ru 

http://www.klas

sika.ru 

2.

6. 

Развитие речи 1 1 0 31.10.2

022 

анализировать произведение в единстве 

формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-

Письменн

ый 

контроль; 

http://www.kl

assika.ru 

http://www.rol.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание 

нравственно- 

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

Итого по разделу 16  

Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3.

1. 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла 

«Записки охотника» (два по 

выбору). Например, 

«Бирюк»,«Хорь и Калиныч» и др. 

Стихотворения в прозе. 

Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

3 0 0 14.11.2

022 

28.11.2

022 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения; Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному; Составлять тезисный план 

статьи учебника; 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования); 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии; Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, идейно- 

художественное содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания; 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции; Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения; Письменно отвечать на 

проблемный вопрос; 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений; 

Подбирать и обобщать материалы об авторах 

и произведениях с 

Устный 

опрос; 

http://www.kl

assika.ru 

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета; 



3.

2. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала» 3 0 1 29.11.2

022 

09.12.2

022 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение; Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному; Составлять конспект 

статьи учебника; 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования); 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии; Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно- 

художественное содержание произведения; 

Формулировать вопросы по тексту; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведения, выявлять 

художественные средства их создания; 

Определять роль контраста и 

художественной детали; Анализировать 

форму выражения авторской позиции; 

Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами изображения 

жизни и человека; 

Давать аргументированный письменный 

ответ на проблемный вопрос; Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

Тестирова

ние; 

http://www.ro

l.ru 

http://www.klas

sika.ru 

3.

3. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «Железная 

дорога», «Размышления у 

парадного подъезда» и др. 

2 0 1 12.12.2

022 

16.12.2

022 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том числе 

наизусть); 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному; Анализировать сюжет, 

тематику проблематику, идейно- 

художественное содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; Анализировать форму 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.kl

assika.ru 

http://www.rol.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


выражения авторской позиции; Выявлять 

средства художественной изобразительности в 

стихотворениях; 

Письменно отвечать на проблемный вопрос; 

3.

4. 

Поэзия второй половины XIX 

века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. 

К. Толстой и др. (не менее двух 

стихотворений по выбору) 

1 0 0 19.12.2

022 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения (в том числе 

наизусть); 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения; 

Характеризовать лирического героя; 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Письменно отвечать на проблемный вопрос; 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений; 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Самооцен

ка с 

использова

нием« 

Оценочно

го 

листа»; 

http://www.kl

assika.ru 

3.

5. 

Развитие речи 1 1 0 21.12.2

022 

анализировать произведение в единстве 

формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-

Письменн

ый 

контроль; 

http://www.kl

assika.ru 

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание 

нравственно- 

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

3.

6. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки 

(две по выбору). Например, 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», 

«Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь» и 

др. 

2 0 0 26.12.2

022 

30.12.2

022 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения; Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному; Составлять тезисный план 

статьи учебника; 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования); 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии; Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, идейно- 

художественное содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, используя схему, 

выявлять художественные средства их 

создания; Анализировать форму выражения 

авторской позиции; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Определять художественные средства, 

создающие сатирический пафос в сказках; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения; Письменно отвечать на 

проблемный вопрос; 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений; 

Подбирать и обобщать материалы об авторах 

Устный 

опрос; 

http://www.ro

l.ru 

http://www.klas

sika.ru 

http://www.rol.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета; 

3.

7. 

Произведения отечественных и 

зарубежных писателей на 

историческую тему (не менее двух). 

Например, произведения А. К. 

Толстого, Р. Сабатини, Ф. 

Купера 

2 0 0 09.01.2

023 

13.01.2

023 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведения; Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному; 

Определять идею, художественные и 

композиционные особенности произведений, 

связанные с их исторической тематикой; 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Использовать различные виды пересказа 

произведений; Устно или письменно 

отвечать на вопросы; 

Письменно отвечать на проблемный вопрос; 

Участвовать в разработке проектов по 

литературе второй половины ХIХ века (по 

выбору обучающихся); 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

Устный 

опрос; 

http://www.kl

assika.ru 

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников; 

Итого по разделу 14  

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.

1. 

А. П. Чехов. Рассказы (один по 

выбору). Например,«Тоска», 

«Злоумышленник» и др. 

1 0 1 16.01.2

023 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение; Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному; 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно- художественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания; 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции; Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Определять художественные средства, 

создающие комический эффект в рассказе; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения; Инсценировать рассказ или 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.kla

ssika.ru 

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


его фрагмент; 

Письменно отвечать на проблемный вопрос; 

4.

2. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и 

др. 

2 0 0 17.01.2

023 

23.01.2

023 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение; Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному; 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

произведений; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их создания; 

Сопоставлять произведения одного и разных 

авторов по заданным основаниям; 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции; Использовать различные виды 

пересказа произведения; Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования); 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

аргументировать своё 

мнение; 

Устный 

опрос; 

http://www.ro

l.ru 

http://www.klas

sika.ru 

http://www.rol.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


4.

3. 

Сатирические произведения 

отечественной и зарубежной 

литературы (не менее двух). 

Например, М. М. Зощенко, А. Т. 

Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. 

Гашека 

2 0 0 24.01.2

023 

30.01.2

023 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения; Участвовать в 

коллективном диалоге; 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно- художественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; Характеризовать основных 

героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Определять художественные средства, 

создающие комический эффект в рассказах; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения; Инсценировать рассказ или 

его фрагмент; 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников; 

Устный 

опрос; 

http://center.fio.

ru 

http://www.rol.

ru 

Итого по разделу 5  

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.rol.ru/


5.

1. 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и др. 

2 0 0 31.01.2

023 

06.02.2

023 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение; Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному; 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

произведений; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания, 

используя схему.; Сопоставлять произведения 

одного и разных авторов по заданным 

основаниям; 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции; Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения или его фрагмента; 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования); 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему или 

отзыв на прочитанное произведение, 

аргументировать своё мнение; 

Самооцен

ка с 

использова

нием« 

Оценочно

го 

листа»; 

http://center.fi

o.ru 

http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/


5.

2. 

Развитие речи 1 1 0 07.02.2

023 

10.02.2

023 

анализировать произведение в единстве 

формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание 

нравственно- 

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

Письменн

ый 

контроль; 

http://center.fi

o.ru 

5.

3. 

Отечественная поэзия первой 

половины XX века. Стихотворения 

на тему мечты и реальности (два-три 

по выбору). Например, 

стихотворения А. А. Блока, Н. С. 

Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 

1 0 0 13.02.2

023 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения (в том числе 

наизусть); 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения; 

Характеризовать лирического героя; 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Письменно отвечать на проблемный вопрос; 

Устный 

опрос; 

http://www.rut

henia.ru 

http://center.fi

o.ru 

http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/


5.

4. 

В. В. Маяковский. Стихотворения 

(одно по выбору). Например, 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» и др. 

2 0 1 14.02.2

023 

20.02.2

023 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения (в том числе 

наизусть); 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному; Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности лирического произведения; 

Характеризовать лирического героя; 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях; 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования); 

Письменно отвечать на проблемный вопрос; 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.rut

henia.ru 

5.

5. 

А. П. Платонов. Рассказы (один 

по выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и др. 

1 0 0 21.02.2

023 

24.02.2

023 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение; Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

произведения; 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведении; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Устный 

опрос; 

http://www.klas

sika.ru 

http://center.fi

o.ru 

Итого по разделу 7  

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.

1. 

В. М. Шукшин. Рассказы (один 

по выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики»и др. 

1 0 0 27.02.2

023 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение; Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

произведения; 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Самооцен

ка с 

использова

нием« 

Оценочно

го 

листа»; 

http://www.kl

assika.ru 

http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


Использовать различные виды пересказа 

произведения, передавая комический 

эффект; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Письменно отвечать на проблемный вопрос; 

6.

2. 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX—XXI веков (не менее 

четырёх стихотворений двух 

поэтов): 

например, стихотворения М. И. 

Цветаевой, Е. А. 

Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. 

Д. Левитанского и др. 

2 0 0 28.02.2

023 

06.03.2

023 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения; Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирических 

произведений; 

Характеризовать лирического героя; 

Анализировать стихотворения с учётом их 

родо-жанровой принадлежности; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в стихотворениях; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Участвовать в разработке проектов по 

литературе ХХ века (по выбору 

обучающихся); 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников; 

Устный 

опрос; 

http://www.kl

assika.ru 

6.

3. 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX 

— начала XXI века (не менее 

двух). Например, произведения 

Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, 

В. И. Белова, Ф. А. Искандера и 

др. 

2 0 0 07.03.2

023 

13.03.2

023 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведения; Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

произведений; 

Анализировать произведения с учётом их родо-

жанровой принадлежности; 

Выявлять средства художественной 

Устный 

опрос; 

http://www.kl

assika.ru 

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


изобразительности в произведениях; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения; Устно или письменно 

отвечать на вопросы; 

Письменно отвечать на проблемный вопрос; 



6.

4. 

Тема взаимоотношения 

поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути (не 

менее двух произведений 

современных отечественных и 

зарубежных писателей). 

Например, Л. Л. 

Волкова«Всем выйти из кадра», Т. 

В. Михеева. 

«Лёгкие 

горы», У. Старк «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?»и др. 

2 0 1 14.03.2

023 

20.03.2

023 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения; Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Анализировать сюжет, тематику проблематику, 

идейно- художественное содержание; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведений; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания; 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции; Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения; Письменно отвечать на 

проблемный вопрос; 

Участвовать в разработке проектов по 

современной детской литературе (по выбору 

обучающихся); 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников; 

Практичес

кая 

работа; 

http://www.kla

ssika.ru 

Итого по разделу 7  

Раздел 7. Зарубежная литература 

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


7.

1. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы). Зарубежная 

новеллистика (одно-два 

произведения по выбору). 

Например, П. Мериме.«Маттео 

Фальконе»; О. Генри. 

«Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. 

Повестьсказка «Маленький принц». 

7 0 0 03.04.2

023 

28.04.2

023 

Осознавать богатство и многообразие 

зарубежной литературы разных времён и 

народов; 

Читать и пересказывать произведения или их 

фрагменты, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные главы; 

Определять нравственный выбор героев 

произведения; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, используя схему и 

таблицу, выявлять художественные средства 

их создания; 

Сопоставлять произведения одного и разных 

авторов по заданным основаниям; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать отзыв на прочитанное произведение, 

аргументировать своё мнение; Участвовать в 

разработке проектов по зарубежной литературе 

(по выбору обучающихся); 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников; 

Самооцен

ка с 

использова

нием« 

Оценочно

го 

листа»; 

http://center.fi

o.ru 

7.

2. 

Внеклассное чтение 1 0 0 10.05.2

023 

сопоставлять произведения, их фрагменты, 

образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; сопоставлять изученные 

и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино) 

Устный 

опрос; 

http://center.fi

o.ru 

Итого по разделу 8  

Раздел 8. Итоговый контроль 

http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/


8.

1. 

Итоговые контрольные работы 2 2 0 15.05.2

023 

26.05.2

023 

делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Контрольн

ая 

работа; 

http://center.fi

o.ru 

Итого по разделу 2  

Резервное время 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 7 7  

http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 8 классов составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим.    

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом литературного чтения в начальной 

школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 

жанров.    

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы.    

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 



идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике 

как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.    

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.    

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как 

искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; 

развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику 

произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 

воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».  

В 8 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 8 классе по программе основного общего образования 

рассчитано на 68 часов.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное». 

 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, 

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

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

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

 

Литература второй половины XIX века 

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

«Первая любовь». 

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

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по    выбору).  Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, 

Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, 

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

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

 

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.). 

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

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. 

Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. 

Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. 

Исаковского,  К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. 



Бродского, А. С. Кушнера и др. 

 

Зарубежная литература 

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

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

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными 

в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,  

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 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, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

•  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

•  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

•  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

•  представление о способах противодействия коррупции; 

•  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

•  активное участие в школьном самоуправлении; 

•  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 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 в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на 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 навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного 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 эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 

• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 



• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 

героев. 

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 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 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 с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования;  

• 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;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 



• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

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

3) Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

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

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 



2) Совместная деятельность: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с 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 результат по критериям, сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 



• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации 

и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения 

и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 



выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участников 

диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 



12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться электронными 

библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всег

о 

контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1

. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). 

Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное» 

2 0 0  Воспринимать и выразительно 

читать произведения 

древнерусской литературы.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu

.ru/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1

. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 3 0 0  Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu

.ru/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1

. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). 

Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» 

(одна пьеса по выбору). 

Например,«Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман 

«Капитанская дочка» 

9 1 0  Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать 

произведение (в том числе 

наизусть).; 

Письмен

ный 

контроль; 

https://resh.edu

.ru/ 

3.2

. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). 

Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри» 

6 1 0  Анализировать тематику, 

проблематику, 

художественные особенности 

лирического произведения.; 

Письмен

ный 

контроль; 

https://resh.edu

.ru/ 

3.3

. 

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель», Комедия «Ревизор» 

7 1 0  Характеризовать и 

сопоставлять основных 

героев повести, выявлять 

художественные средства их 

создания.; 

Письмен

ный 

контроль; 

https://resh.edu

.ru/ 



Итого по разделу 22  

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1

. 
И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, «Ася»,«Первая 

любовь» 

2 0 0  Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, 

идейно-художественное 

содержание повести.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu

.ru/ 

4.2

. 

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

произведение по выбору) 

2 0 0  Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu

.ru/ 

4.3

. 

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

выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

3 1 0  Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведения, выявлять 

художественные средства их 

создания.; 

Письмен

ный 

контроль; 

https://resh.edu

.ru/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1

. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее 

двух по выбору). Например, произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. 

Аверченко и др. 

2 0 0  Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu

.ru/ 

5.2
. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений 

на тему 

«Человек и эпоха» по выбору). 

Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

1 0 0  Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по 

заданным основаниям.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu
.ru/ 

5.3

. 

М. А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье сердце» 

и др. 

4 1 0  Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, 

идейно-художественное 

содержание повести.; 

Письмен

ный 

контроль; 

https://resh.edu

.ru/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1
. 

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

«Переправа», 

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

3 0 0  Выявлять фольклорные 

традиции в поэме, определять 

художественные функции 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств 

с занесением информации в 

таблицу.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu
.ru/ 



6.2

. 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 2 0 0  Выявлять особенности жанра 

рассказа- эпопеи.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu

.ru/ 

6.3

. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор» 3 1 0  Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, 

идейно-художественное 

содержание рассказа.; 

Письмен

ный 

контроль; 

https://resh.edu

.ru/ 

6.4

. 

Произведения отечественных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. 

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

2 0 0  Участвовать в коллективном 

диалоге.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu

.ru/ 

6.5

. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не менее двух произведений на 

тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. 

С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и 

др.). 

3 1 0  Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному.; 

Письмен

ный 

контроль; 

https://resh.edu

.ru/ 

6.6

. 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее 

трёх стихотворений). Например, стихотворения Н. А. 

Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. 

Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. 

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

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

1 0 0  Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать 

стихотворение (в том числе 

по наизусть).; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu

.ru/ 

Итого по разделу 14  

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1

. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). 

Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её 

глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты 

по выбору) 

5 0 0  Анализировать ключевые 

эпизоды драматических 

произведений.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu

.ru/ 

Итого по разделу 5  

Резервное время 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 0  
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                          Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-

р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания русского языка в основной 

общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения  школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части 

входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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 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 в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения 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. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного 

курса русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

 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; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

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

практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

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

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский язык» 

входит в  предметную  область  «Русский язык и литература» и является обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится  - 204 ч. (6 часов в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

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

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

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

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

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



Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

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

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением 

лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

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

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 



Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

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

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

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

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

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

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

Морфологический анализ имён существительных. 

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

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

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

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 



Склонение имён прилагательных.  

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

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

словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

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

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- 

— -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

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

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 

членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 



Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

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

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

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

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 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, 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). 

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 в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

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. 

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 нормс учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности 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; 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. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

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 навыки безопасного поведения в интернет-среде 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. 

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. 

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; 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; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 



языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия. 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

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

и противоречий; 

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

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

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

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

поставленных целей; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

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

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик. 



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

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

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

речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов; 

словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 

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

собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного). 

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

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

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

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

текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

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



Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

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

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне 

слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в 

речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления 

несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -

клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное 

написание не с именами существительными; правописание собственных имён существительных. 



Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в 

речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании 

и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после шипящих как показателя грамматической формы 

в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые 

предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические 

средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в 

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

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

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

с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов Количество часов Дата  Виды деятельности Виды,  Электронн



п/п и тем программы всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

изучени

я 

формы  

контроля 

ые  

(цифровые)  

образовател

ьные 

ресурсы 
Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ  

1.1. Повторение пройденного 
материала. 

21 1 0 сентябр

ь 
Слушание и анализ выступлений товарищей, беседа по 

уточнению первичных знаний, выполнение упражнений, 

самостоятельная работа с учебником 

Контрольная 

работа; 

Учи. рг 

Итого по разделу 21       

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  

2.1. Богатство и выразительность 

русского языка. 

1 0 1 сентябр

ь 
Характеризовать язык как систему знаков и как средство 

человеческого общения; 
Практическа

яработа; 

Онлайн- 

школа 

Фоксфорд 
2.2. Лингвистика как наука о 

языке. 
1 0 0 сентябр

ь 
Самостоятельно формулировать суждения о красоте и 

богатстве русского языка на основе проведённого анализа; 

Устный 

опрос; 

Учи. рг 

Итого по разделу 2  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  

3.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. 

Полилог. 

1 0 0 октябрь Создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; 

Устный 

опрос; 

Онлайн- 

школа 

Фоксфорд 
3.2. Речь как деятельность. 1 0 0 октябрь Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст, в 

том числе с изменением лица рассказчика; 

Устный 

опрос; 

Учи. рг 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст и его основные 

признаки. 

1 0 0 Ноябрь Распознавать основные признаки текста; Устный  

опрос; 

Онлайн- 

школа 
Фоксфорд 

4.2. Композиционная структура 
текста. 

1 0 0 ноябрь Членить текст на композиционносмысловые части (абзацы); Устный 

опрос; 

Учи. рг 

4.3. Функциональносмысловые 
типы речи. 

1 0 0 ноябрь Анализировать и характеризовать текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

Устный 

опрос; 

Онлайн- 

школа 
Фоксфорд 

4.4. Повествование как тип речи. 
Рассказ. 

1 0 0 ноябрь Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

Устный 

опрос; 

Учи. рг 

4.5. Смысловой анализ текста. 1 0 0 ноябрь Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
Устный 

опрос; 

Онлайн- 

школа 

Фоксфорд 
4.6. Информационная 

переработка текста. 

Редактирование текста. 

1 0 1 ноябрь Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков 

текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка (в рамках 

изученного); 

Практическа

яработа; 

Учи. рг 

Итого по разделу: 6  
 



 

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

5.1. Функциональные 

разновидности языка (общее 

представление) 

1 0 0 ноябрь Распознавать тексты, принадлежащие к разным функциональным 

разновидностям языка: определять сферу использования и 

соотносить её с той или иной разновидностью языка; 

Устн

ый 

опрос; 

Онлайн- 

школа 

Фоксфорд 

Итого по разделу: 1   

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА  

6.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 13 1 0 ноябрь Понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове; 
приводить примеры; 

Контрольн

аяработа; 

Онлайн- 

школа 

Фоксфорд 6.2. Орфография 1 0 0 Ноябрь Оперировать понятием «орфограмма» и различать 

буквенные и небуквенные орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова; 

Устн

ый 

опрос; 

Учи. рг 

6.3. Лексикология 12 1 0 декабрь Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту, с помощью толкового словаря); 

Контрольн

аяработа; 

Онлайн- 

школа 
Фоксфорд 

6.4. Морфемика. Орфография 27 1 0 декабрь Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 
языка; 

Контрольн

аяработа; 

Учи. рг 

Итого по разделу: 53  

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

7.1. Морфология как раздел 

лингвистики 

1 0 0 январь Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и 

их формы в рамках изученного; служебные части речи; 

междометия, звукоподражательные слова (общее 

представление); 

Устн

ый 

опрос; 

Онлайн- 

школа 

Фоксфорд 

7.2. Имя существительное 20 1 0 январь Объяснять роль имени существительного в речи; Контрольн

аяработа; 

Учи. рг 

7.3. Имя прилагательное 10 1 0 январь Определять и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; 

Контрольн

аяработа; 

Онлайн- 

школа 

Фоксфорд 
7.4. Глагол 34 1 1 февраль Определять и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; 

Контрольн

аяработа; 

Учи. рг 

Итого по разделу: 65  

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

8.1. Синтаксис  

и пунктуация как разделы 

лингвистики.  

Словосочетание 

2 0 0 февраль Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 
предложение); 

Устн

ый 

опрос; 

Онлайн- 

школа 

Фоксфорд 

8.2. Простое двусоставное 
предложение 

22 0 0 март Определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 
члены предложения; 

Устн

ый 

опрос; 

Учи. рг 

8.3. Простое осложнённое 
предложение 

5 0 0 март Анализировать и распознавать неосложнённые 

предложения и предложения, осложнённые однородными 

членами или обращением; 

Устн

ый 

опрос; 

Онлайн- 
школа 

Фоксфорд 



8.4. Сложное предложение 2 0 0 апрель Сравнивать простые и сложные предложения, сложные 

предложения и простые, осложнённые однородными 

членами; 

Устн

ый 

опрос; 

Учи. рг 

 



 

8.5. Предложения с прямой речью 2 0 0 апрель Анализировать предложения с прямой речью и сравнивать их с 

точки зрения позиции слов автора в предложении и 

пунктуационного оформления этих предложений; 

Устн

ый 

опрос; 

Онлайн- 

школа 
Фоксфорд 

8.6. Диалог 4 0 0 апрель Моделировать диалоги на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений; 

Устн

ый 

опрос; 

Учи. рг 

Итого по разделу: 37  

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ  

9.1. Повторение пройденного 
материала 

17 1 0 май Повторить пройденный материал Контрольн

ая работа; 

Учи. рг 

Итого по разделу: 17  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 5 5 0  Развитие речи учащихся   

10.2. Изложения 5 5 0  Развитие речи учащихся   

10.3. Контрольные и проверочные 
работы 

10 9 0  Запись под диктовку, выполнение тестов   

Итого по разделу: 20  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

204 19 0  
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Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания русского языка в основной общеобразовательной 

школе с учётом методических традиций построения  школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входящих в Федеральный 

перечень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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 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 в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения 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 Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 



русского языка Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании 

обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

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; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

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

практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

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

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский язык» 

входит в  предметную  область  «Русский язык и литература» и является обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 7 классе отводится  - 136 ч (4 ч в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

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

причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

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

отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

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

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 



Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

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

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); 

правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание 

суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

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

слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

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

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное использование предлогов из — с, в — на. 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. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как 

средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

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



Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в 

соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение приставки не- и 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 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, 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). 

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 в контексте учебного предмета «Русский язык»; 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. 

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 нормс учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности 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; 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. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

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 навыки безопасного поведения в интернет-среде 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. 

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. 

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; 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; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками -

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

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

противоречий; 

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

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

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

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

поставленных целей; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

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

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 



выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

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. 

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 причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и 

краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). 

Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

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. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический 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. 

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 анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -

о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и 

роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать 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 нормы 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 нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всег

о 

контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного 

материала 

12 1 1  

 

 

 

Беседа, групповая работа, самостоятельная работа, 

выполнение упражнений, лингвистические задачи. 

Диктант; Онлайн-Тест-

Пад, Тривиум 

Итого по разделу: 12  

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

2.1. Язык как развивающееся 

явление 

1 0 0  Характеризовать язык как развивающееся явление (в рамках 

изученного); 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу 1  

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Монолог и его виды 1 0 0  Создавать различные виды монолога на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (в течение 

учебного года); 

Практиче

ская 

работа; 

Онлайн-Тест- 

Пад 

3.2. Диалог и его виды 1 0 0  Участвовать в диалогах разных видов: диалоге — запросе 

информации (ставить и задавать вопрос; уместно использовать 

разнообразные реплики- стимулы; запрашивать 

дополнительную информацию); диалоге — сообщении 

информации (строить информативно значимый текст; мыслить 

и правильно реализовывать свой замысел; привлекать и 

удерживать внимание, правильно обращаться к собеседнику) 

(создание 8 и более реплик) (в течение учебного года); 

Практиче

ская 

работа; 

РЭШ 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Основные признаки текста 

(повторение) 

1 0 0  Характеризовать текст в аспекте его соответствия требованиям 

цельности, связности, относительной законченности, 

композиционных особенностей; 

Устный 

опрос; 

учебник 

4.2. Рассуждение как 

функционально- смысловой 

1 0 0  Создавать рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение- размышление; 

Практиче

ская 

учебник 



тип речи работа; 

4.3. Информационная переработка 

текста 

1 0 0  Выявлять микротемы текста; Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

Тривиум 

4.4. Смысловой анализ текста 2 1 0  

 

 

Осуществлять абзацное членение текста; Тестировани

е; 

Онлай- Тест -

Пад 

Итого по разделу: 5  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Публицистический стиль 2 0 1  Создавать тексты публицистического стиля: интервью, репортаж, 

заметку; 
Практиче

ская 

работа; 

Тривиум 

5.2. Официально деловой стиль 2 1 0  

 

 

Использовать текст-инструкцию с учебной задачей; Тестировани

е; 

Онлайн-Тест- 

Пад 

Итого по разделу: 4  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

6.1. Морфология как 

раздел науки о языке 

(обобщение) 

1 0 0  Проводить морфологический анализ слов самостоятельных 

частей речи (в рамках изученного); 

Практиче

ская 

работа; 

учебник 



6.2. Причастие как особая группа 

слов 

23 2 1  Знать суффиксы причастий; 

Распознавать причастия по общему грамматическому значению 

и суффиксам; Определять основания для сравнения и 

сравнивать причастия и глаголы, причастия и имена 

прилагательные; 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

действительные и страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени; 

Объяснять механизм образования действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени; 

Выбирать суффикс действительных и страдательных 

причастий настоящего времени в зависимости от спряжения; 

Определять гласную перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшего времени; Различать 

полные и краткие формы страдательных причастий 

прошедшего времени; Описывать смысловые, 

морфологические и синтаксические особенности краткой 

формы страдательных причастий прошедшего времени; 

Использовать знание грамматических особенностей и 

орфографических правил при написании суффиксов -нн- и -

енн- полных форм страдательных причастий и суффиксов -н- 

и -ен- кратких форм страдательных причастий; 

Определять падежную форму причастий; 

Выбирать гласную в падежном 

окончании причастий; Определять роль 

причастия в словосочетании; 

Различать словосочетания с причастием в роли главного слова и 

словосочетание с причастием — зависимым словом; 

Распознавать причастный оборот в составе предложения, 

определять его границы, место по отношению к определяемому 

слову; 

Объяснять расстановку знаков препинания в предложениях с 

причастным оборотом; Конструировать предложения с 

причастным оборотом; 

Выполнять морфологический анализ 

причастий; Характеризовать роль 

причастий в тексте; 

Различать созвучные причастия и имена прилагательные; 

Зачет; РЭШ, 

Онлайн- 

Тест-Пад 



6.3. Деепричастие как особая 

группа слов 

17 2 1  Знать суффиксы деепричастий; 

Распознавать деепричастия по общему грамматическому 

значению и суффиксам; Определять основания для 

сравнения и сравнивать деепричастия и глаголы,  

деепричастия и наречия; 

Определять основания для сравнения и сравнивать деепричастия 

совершенного и несовершенного вида; 

Объяснять механизм образования деепричастий совершенного 

и несовершенного вида; 

Выбирать суффикс при образовании деепричастий 

совершенного и несовершенного вида; 

Определять гласную перед суффиксами -в, -вши 

деепричастий; Определять роль деепричастия в 

словосочетании; 

Распознавать деепричастный оборот в составе предложения, 

определять его границы; Объяснять расстановку знаков 

препинания в предложениях с деепричастным  оборотом; 

Конструировать предложения с деепричастным 

оборотом; Выбирать слитное или раздельное 

написание не с деепричастиями; Выполнять 

морфологический анализ деепричастий; 

Характеризовать роль деепричастий в тексте;  

Диктант; Тривиум 



6.4. Наречие 21 1 1  Распознавать наречия и аргументированно доказывать 

принадлежность слов к этой части речи; 

Характеризовать наречия в аспекте их принадлежности к 

различным разрядам по значению; 

Различать наречия разных разрядов по значению; 

Опознавать и характеризовать формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий; 

Различать формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий и имён прилагательных, объяснять, как они 

образуются; 

Образовывать простую и составную формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий; 

Выбирать слитное, дефисное, раздельное написание наречий; 

Выбирать гласную в суффиксах наречий, образованных 

приставочно-суффиксальным способом с помощью приставок 

из-, до-, с-, в-, на-, за- и суффиксов -а и -о, используя 

соответствующее правило; 

Выбирать гласную о или е после шипящих на конце наречий, 

образованных суффиксальным способом, используя 

соответствующее правило; 

Выбирать гласную в приставках не- и ни- наречий, используя 

соответствующее правило; 

Выбирать слитное или раздельное написание не с наречиями 

на -о (-е), образованными от качественных имён 

прилагательных, используя соответствующее правило; 

Выбирать одно или два н в наречиях на -о и -е, используя 

соответствующее правило; Выбирать правильное написание 

наречий с основой на шипящие; 

Анализировать словосочетания с наречием в роли главного и 

зависимого слова; Моделировать словосочетания с наречием в 

роли главного и зависимого слова; Выявлять средства 

грамматической связи предложений и частей текста, 

выраженные наречиями; 

Выполнять морфологический анализ 

наречий; Характеризовать роль 

наречий в тексте; Уместно 

использовать наречия в речи; 

ВПР; Тривиум 

6.5. Слова категории состояния 2 0 0  

 

 

Различать слова категории состояния и наречия; Устный 

опрос; 

учебник 



6.6. Служебные части речи 1 0 0  Опознавать слова служебных частей речи; 

Различать предлоги, союзы и частицы на основе анализа их 

функций; 

Практиче

ская 

работа; 

учебник 

6.7. Предлог 12 1 0  Распознавать предлоги в составе предложно-падежных форм, 

словосочетаний и предложений; 

Характеризовать функции предлогов; 

Определять падежную форму именных частей речи в составе 

предложно-падежных форм; 

Анализировать предлоги в аспекте их строения и 

происхождения; 

На основе анализа различать предлоги разных разрядов, группы 

производных предлогов; 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

производные предлоги и созвучные предложно-падежные 

формы (в течение — в течении, навстречу — на встречу); 

Объяснять написание производных предлогов, написание 

предлогов с именными частями речи; 

Различать нейтральные предлоги и предлоги, используемые в 

текстах книжных стилей; 

Конструировать словосочетания с предложным управлением 

по заданным схемам и без использования схем; 

Использовать производные предлоги в соответствии с их 

стилистической окраской; Выбирать предлоги из — с, в — на и 

объяснять свой выбор; 

Использовать предлоги по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез в составе предложно-падежных форм; 

Выполнять морфологический анализ предлогов; 

Письмен

ный 

контроль; 

Онлайн-Тест-

Пад 



6.8. Союз 12 1 0  Распознавать союзы, использованные как средство связи 

однородных членов предложения и частей сложного 

предложения, характеризовать их функции; Определять 

основания для сравнения и сравнивать конструкции с 

однородными членами, связанными сочинительными союзами, 

и сложносочинённые предложения; Использовать навыки 

пунктуационного анализа простых предложений с  

однородными членами и сложносочинённых предложений в 

практике письма; Анализировать союзы в аспекте их строения 

и происхождения; 

На основе анализа различать союзы 

разных разрядов; Объяснять написание 

производных союзов; 

Характеризовать отношения между однородными членами и 

частями сложного предложения, устанавливаемые с помощью 

союзов; 

Анализировать и конструировать предложения с однородными 

членами, связанными одиночными, двойными и 

повторяющимися союзами, правильно оформлять их на 

письме; 

Различать нейтральные союзы и союзы, используемые в текстах 

книжных стилей; Использовать союзы в соответствии с их 

стилистической окраской; 

Определять экспрессивное использование союзов в речи; 

Выявлять роль союзов как средства связи предложений и 

частей текста и использовать их в этой функции в 

собственной речи; 

Выполнять морфологический анализ союзов; 

Определять основания для сравнения и сравнивать союзы тоже, 

также, чтобы, зато и созвучные сочетания слов то же, так же, 

что бы, за то; опираясь на проведённый анализ, правильно 

оформлять эти слова на письме; 

Практиче

ская 

работа; 

РЭШ 



6.9

. 

Частица 12 0 1  На основе анализа различать частицы разных 

разрядов; Выполнять морфологический анализ 

частиц; 

Использовать частицы разных разрядов в собственной речи; 

Определять экспрессивное использование частиц в 

художественном тексте; Характеризовать интонационные 

особенности предложений с частицами и правильно 

интонировать такие предложения; 

Характеризовать смысловые различия частиц не и ни; 

Выбирать слитное или раздельное написание не с 

разными частями речи; Различать частицы бы, ли, же и 

части союзов чтобы, тоже, также на основе 

грамматического анализа и выбирать правильное 

написание; 

Соблюдать нормы правописания частиц -то, -таки, -ка; 

Тестировани

е; 

Онлайн-Тест-

Пад 

6.1

0. 

Междометия 

и звукоподражательные слова 

4 0 0  Распознавать междометия в предложении и тексте на основе 

анализа их функций в речи; 

Различать междометия разных разрядов; 

Характеризовать роль междометий разных разрядов в речи; 

Использовать междометия разных разрядов в собственной речи 

для выражения различных чувств и побуждений, а также в 

качестве форм приветствия, выделяя их интонационно; 

Определять роль междометий и звукоподражательных слов как 

средств создания экспрессии разговорной и художественной 

речи; 

Выполнять морфологический анализ междометий; 

Объяснять особенности интонационного и пунктуационного 

выделения междометий в предложении; 

Зачет; учебник 

6.1

1. 

Омонимия слов разных частей 

речи 

2 0 1  Распознавать омонимию слов разных частей речи; 

На основе грамматического анализа различать 

омонимичные части речи; Различать лексическую и 

грамматическую омонимию; 

Понимать особенности употребления омонимов в речи; 

Диктант; Тривиум 

Итого по разделу: 101  

Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ 

7.1

. 

Повторение пройденного 

материала 

4 0 0  

 

 

Проверочная работа ВПР; Тривиум 

Итого по разделу: 4  

Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 



8.1

. 

Сочинения 1 0 1  сочинение-описание Практиче

ская 

работа; 

учебник 

8.2

. 

Изложения 1 0 1  подробное изложение Письмен

ный 

контроль; 

Тривиум 

8.3

. 

Контрольные и проверочные 

работы 

1 1 0  контрольный диктант на повторение изученного Контроль

ная 

работа; 

Онлайн-Тест-

Пад 

Итого по разделу: 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

136 11 9  
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       Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания русского языка в основной общеобразовательной 

школе с учётом методических традиций построения  школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входящих в Федеральный 

перечень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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 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 в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

 Содержание обучения 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 Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 

русского языка Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании 

обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

 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; 



 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

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

практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

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

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский язык» 

входит в  предметную  область  «Русский язык и литература» и является обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 8 классе отводится  - 119 ч (3,5 ч в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

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

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

конспект. 

Функциональные разновидности языка 

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

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 



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

предложений в тексте. 

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). 

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. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... 

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

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

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

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 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. 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 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, 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). 

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 в контексте учебного предмета «Русский язык»; 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. 

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 нормс учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности 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; 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. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

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 навыки безопасного поведения в интернет-среде 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. 

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. 

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; 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; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками -

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

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. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

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

противоречий; 

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

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

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

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

поставленных целей; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

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

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 



Общение: 

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. 

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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 



развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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). 

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/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 

оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 

препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые 

формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. 

Применять 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, обощённо-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 нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

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 нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки 

знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы 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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всег

о 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  



1.1. Русский язык в кругу других славянских 
языков. 

1 0 0  Иметь представление о русском языке как одном из 

восточнославянских языков, уметь рассказать об этом; 

Извлекать информацию из различных источников; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.
ru 

Итого по разделу: 1  

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ 

2.1. Повторение пройденного материала. 4 1 4  Повторить правила правописания: 

-н- и -нн- в суффиксах прилагательных, причастий и наречий; 

-слитного и раздельного написания НЕ и НИ с разными 

частями речи; 

- сложных слов разных частей речи; 

- слитного, дефисного и раздельного написания наречий, 

производных предлогов, союзов и частиц. 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.

ru 

Итого по разделу: 4  

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности. 

4 1 0  Создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (в течение учебного года); 

Выступать с научным сообщением; 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (в 

течение учебного года); 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 
презентации; 

Создавать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в течение учебного года); 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров; 

Оформлять деловые бумаги (в рамках изученного); 

Выбирать языковые средства для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

Итого по разделу: 4  

Раздел 4. ТЕКСТ 



4.1. Текст и его признаки. 1 0 0  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; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

ВПР; 

https://resh.edu.

ru 

4.2. Функционально-смысловые типы речи. 1 0 0  Анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых 

типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

4.3. Смысловой анализ текста. 1 0 0  Анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические) (обобщение, в течение года); 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

4.4. Информационная переработка текста. 2 0 0  Проводить информационную переработку текста: 

создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из 

различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-делового стиля. 

3 0 0  Анализировать тексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполнении анализа различных видов и в речевой 

практике; 

Характеризовать особенности жанров официально-делового и 

научного стилей; 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика); 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

5.2. Научный стиль. Жанры научного стиля. 2 0 0  Создавать рефераты и доклады на научную тему; Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 



6.1. Синтаксис как раздел лингвистики. 1 0 0  Иметь представление о синтаксисе как разделе 

лингвистики; Распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

6.2. Пунктуация. Функции знаков препинания. 1 0 0  Различать функции знаков препинания; 

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; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

ВПР; 

https://resh.edu.

ru 

Итого по разделу: 2  

Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВОСОЧЕТАНИЕ   

7.1. Словосочетание и его признаки. 1 0 0  Применять нормы построения словосочетаний; Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

7.2. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова. 

1 0 0  Распознавать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные; 

Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

7.3. Типы подчинительной связи в 

словосочетании. 

3 1 0  Определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; 

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; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

ВПР; 

Сочинение; 

https://resh.edu.

ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



8.1. Предложение и его основные 

признаки. Виды предложений. 

6 0 0  Определять основания для сравнения и сравнивать 

словосочетание и предложение; 

Распознавать предложения по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые 

формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях; Распознавать предложения по количеству 

грамматических основ; Распознавать предложения по 

наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные; 

Анализировать примеры употребления неполных 
предложений в 

диалогической речи и выявлять особенности интонации 

неполного предложения; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

Употреблять неполные предложения в диалогической речи; 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

предложения разных видов; 

Конструировать предложения разных видов; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

ВПР; 

https://resh.edu.

ru 

8.2. Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

5 1 0  Различать способы выражения подлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения; 

Анализировать и применять нормы построения простого 

предложения, анализировать примеры использования 

инверсии; 

Применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в 

том числе нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетаниями, сложносокращёнными 

словами, словами 

большинство— меньшинство, количественными 

сочетаниями; Анализировать примеры постановки тире 

между подлежащим и сказуемым; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольн

ая работа; 

ВПР; 

https://resh.edu.

ru 

8.3. Второстепенные члены предложения. 10 1 0  Различать виды второстепенных членов предложения 

(согласованные и несогласованные определения, 

приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения; обстоятельства разных видов); 

Распознавать простые неосложнённые предложения; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; Определять основания для сравнения и 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

ВПР; 

Сочинение; 

https://resh.edu.

ru 



сравнивать предложения с разными видами 

второстепенных членов; 

Моделировать предложения с разными видами 

второстепенных членов; 

8.4. Односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений. 

10 1 1  Распознавать односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические средства 

выражения главного члена предложения; Различать виды 

односоставных предложений (назывные предложения, 

определённо-личные предложения, неопределённо-личные 

предложения, обобщённо-личные предложения, 

безличные предложения); Характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений; 

Выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

односоставные предложения разных видов; 

Моделировать односоставные предложения разных видов; 

Понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике; 

Анализировать примеры употребления односоставных 

предложений в речи, выявлять особенности употребления 

односоставных предложений; 

Употреблять односоставные предложения в речи; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

ВПР; 

Сочинение; 

https://resh.edu.

ru 



8.5. Простое осложнённое 

предложение. Предложения с 

однородными членами. 

10 2 1  Характеризовать признаки однородных членов предложения, 

средства их связи (союзная и бессоюзная связь); 

Различать однородные и неоднородные определения; 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

однородные и неоднородные определения; 

Моделировать предложения с однородными 

членами; Находить обобщающие слова при 

однородных членах; 

Выявлять и понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов; 

Анализировать предложения с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только... но и, 

как... так и; 

Конструировать предложения, применяя нормы построения 

предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только... но и, как... так и; 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... 

ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольн

ая работа; 

Практическ

ая работа; 

ВПР; 

Изложение; 

https://resh.edu.

ru 

8.6. Предложения с обособленными 

членами. Виды обособленных 

членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

12 1 1  Различать виды обособленных членов предложения, 

анализировать примеры обособления согласованных и 

несогласованных определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; 

Применять нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

предложения с разными видами обособления и 

уточнения; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений; 

Моделировать предложения с разными видами обособления и 

уточнения; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольн

ая работа; 

Практическ

ая работа; 

ВПР; 

https://resh.edu.

ru 



8.7. Предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями. 

Обращение. Вводные конструкции. 

Вставные конструкции. 

10 1 3  Различать группы вводных слов по значению; 

Различать вводные предложения и вставные конструкции; 

Выявлять и понимать особенности употребления вводных 

слов, вводных предложений и вставных конструкций, 

обращений и междометий в речи, понимать их функции; 

Выявлять омонимию членов предложения и вводных 

слов, словосочетаний и предложений; 

Применять нормы построения предложений с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями; 

Распознавать простые предложения, осложнённые 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями, междометиями; 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

предложения с различными вводными конструкциями; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольн

ая работа; 

Практическ

ая работа; 

ВПР; 

https://resh.edu.

ru 

Итого по разделу: 63  

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала. 19 1 0  Обобщить правила синтаксического и пунктуационного 

анализа предложений. 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

Итого по разделу: 19  

Раздел 10. СОЧИНЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

10.1

. 

Сочинения (в течение года) 3 0 0     

10.2

. 

Изложения (в течение года) 2 0 0     

10.3

. 

Контрольные и проверочные работы (в 

течение года) 

6 0 0     

Итого по разделу: 11  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

119 11 10  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по разным предметам учебного плана и становится одним из базовых для 

формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на 

основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе: материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных 

и социальных. В рамках освоения предмета происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, 

освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальной технологической инициативе, являются основой инновационного развития 

внутреннего рынка, устойчивого положения России на внешнем рынке. 

Учебный предмет «Технология» раскрывает содержание, адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и 

системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; 

обработка пищевых продуктов. 

Учебная программа предмета «Технология» конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты, которые должны 

обеспечить требование федерального государственного образовательного стандарта. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и методов обучения, являются: 

— ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 № 287 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021,№ 64101) 

— Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы(утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

— овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как необходимым компонентом общей культуры 

человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 



— овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 



преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

— формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

— формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

— развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Технологическое образование школьников носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессом и создаёт возможность применения научно- 

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности; включении учащихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности; воспитании культуры 

личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и др.), самостоятельности, инициативности, предприимчивости; развитии 

компетенций, позволяющих учащимся осваивать новые виды труда и готовности принимать 

нестандартные решения. 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания — построения и анализа 

разнообразных моделей. Практико-ориентированный характер обучения технологии предполагает, 

что не менее 75 % учебного времени отводится практическим и проектным работам. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модуль — это относительно самостоятельная часть структуры образовательной программы по 

предмету «Технология», имеющая содержательную завершённость по отношению к планируемым 

предметным результатам обучения за уровень обучения (основного общего образования). 

Модульная рабочая программа по предмету «Технология» — это система логически завершённых 

блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов за уровень образования (в соответствии с ФГОС ООО), и предусматривающая разные 

образовательные траектории её реализации. 

Модульная рабочая программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные. 

Организации вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета «Технология» (с учётом возможностей 

материально-технической базы организации и специфики региона). 

Рабочая программа или отдельные модули могут реализовываться на базе других организаций 

(например, дополнительного образования детей, Кванториуме, IT-кубе и др.) на основе договора о 

сетевом взаимодействии. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим модулям, вводящим 

учащихся в мир техники, технологий и производства. Все основные технологические понятия 



раскрываются в модуле в системном виде, чтобы потом осваивать их на практике в рамках других 

инвариантных и вариативных модулях. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 

когнитивную область. 

Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях 

появления феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 

по 8 класс. Содержание модуля построено на основе последовательного погружения учащихся в 

технологические процессы, технические системы, мир материалов, производство и 

профессиональную деятельность. Фундаментальным процессом для этого служит смена 

технологических укладов и 4-я промышленная революция, благодаря которым растёт роль 

информации как производственного ресурса и цифровых технологий. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии людей, 

непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 

продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный 

цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий создания и исследования 

моделей, знания и умения, необходимые для создания и освоения новых технологий, а также 

продуктов техносферы. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том числе, и 

отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые 

результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Важность данного модуля заключается в том, что при освоении формируются навыки 

работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном 

цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей 

роботов, интегрировать разные знания о технике и технических устройствах, электронике, 

программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках школьных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса «Технология»: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. 

При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 



технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль 

играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и 

усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией сверхзадачи технологии — автоматизации 

максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент здесь сделан на автоматизацию 

управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управление не только 

техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективным средством решения этой 

задачи является использование в учебном процессе имитационных моделей экономической 

деятельности. 

Модуль «Животноводство» и «Растениеводство» 

Данные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенность технологий заключается в том, что они направлены на 

природные объекты, имеющие свои биологические циклы. 

В этом случае существенное значение имеет творческий фактор — умение в нужный момент 

скорректировать технологический процесс. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей: с 

алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении 

вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных 

процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических 

системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел в 

инвариантном модуле «Производство и технология»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 

инвариантном модуле «Производство и технология». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системы основного общего 

образования обучающихся. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—8 классах из 

расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8— 1 час. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

5 КЛАСС 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир идей и создание 

новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и др. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма организации 

деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. 

Модуль «Производство и технологии» 

6 КЛАСС 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических устройств. 

Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. 

Конструирование и производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы 

изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий. Соблюдение 

технологии и качество изделия (продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

Модуль «Производство и технологии» 

7 КЛАСС 

Создание технологий как основная задача современной науки. 

История развития технологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и 

перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий 

безотходного производства. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

Модуль «Производство и технологии» 

8 КЛАСС 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. 

Устойчивость систем управления. Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 



Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. 

Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

5 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и 

охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. 

Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

древесины». Технологии обработки пищевых продуктов 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. 

Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. 

Определение качества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 

обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 



Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и использование 

человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, животного 

происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка, 

лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

6 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и переработка 

вторичного сырья. 

Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. 

Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное тесто, 

бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 



Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 



Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, сумка, 

рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

7 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно- 

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. 

Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Виды 

промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели 

свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству 

рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая обработка 

мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Модуль «Робототехника» 

5 КЛАСС 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

Модуль «Робототехника» 

6 КЛАСС 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и команды 

программирования роботов. 



Учебный проект по робототехнике («Транспортный робот», «Танцующий робот»). 

Модуль «Робототехника» 

7 КЛАСС 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование. 

Программирование контроллера в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управления отдельными 

компонентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Учебный проект по робототехнике «Робототехнические проекты на базе 

электромеханической игрушки, контроллера и электронных компонентов». 

Модуль «Робототехника» 

8 КЛАСС 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использования при 

конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

7 КЛАСС 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного макетирования. 

Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической документации. 

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трёхмерными 

моделями и последующей распечатки их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. Инструменты для 

редактирования моделей. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 



8 КЛАСС 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, 

призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

5 КЛАСС 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). Виды и 

области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, 

чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные 

знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

6 КЛАСС 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

7 КЛАСС 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 



Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

8 КЛАСС 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов и 

их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразования и 

эскиза. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

 8 КЛАСС 

Управление. Общие представления 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. Классическая 

модель управления. 

Условия функционирования классической модели управления. 

Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления. Отклик системы на 

малые воздействия. 

Синергетические эффекты. 

Управление техническими системами 

Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта. 

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и отрицательной 

обратной связью. 

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы. 

Реализация данных эффектов в технических системах. 

Управление системами в условиях нестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот-манипулятор. Сменные модули манипулятора. 



Производственные линии. 

Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0. 

Моделирование технологических линий на основе робототехнического конструирования. 

Моделирование действия учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе 

с производственным оборудованием. 

Элементная база автоматизированных систем 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. 

Электрические приборы. Макетная плата. Соединение проводников. 

Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр. 

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Энергетическая безопасность. 

Передача энергии на расстоянии. 

Электротехника. Датчики. Аналоговая и цифровая схемотехника. Микроконтроллеры. 

Фоторезистор. Сборка схем. 

Модуль «Животноводство» 

7—8 КЛАССЫ 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных 

Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой цивилизации. 

Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Производство животноводческих продуктов 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

— автоматическое кормление животных; 

— автоматическая дойка; 

— уборка помещения и др. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и др. 

Использование информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 

7—8 КЛАССЫ 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. 

История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 



Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и 

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, 

слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

— анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

— автоматизация тепличного хозяйства; 

— применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

— внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

— определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

— использование БПЛА и др. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и др. Особенности профессиональной деятельности в сельском 

хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» в 5-8 классах учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание: 



воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в 5-8 классах способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 



оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 



процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

— организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

— соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

— грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой 

технологией. 

Модуль «Производство и технология» 

5 КЛАСС 

— называть и характеризовать технологии; 

— называть и характеризовать потребности человека; 

— называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

— сравнивать и анализировать свойства материалов; 

— классифицировать технику, описывать назначение техники; 

— объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

— характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

— использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

др.; 

— использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 



— назвать и характеризовать профессии. 

6 КЛАСС 

— называть и характеризовать машины и механизмы; 

— конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

— разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для 

выполнения творческих проектных задач; 

— решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе 

изготовления изделий из различных материалов; 

— предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

— характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

— характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития. 

7 КЛАСС 

— приводить примеры развития технологий; 

— приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

— называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

— называть производства и производственные процессы; 

— называть современные и перспективные технологии; 

— оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

— оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий; 

— выявлять экологические проблемы; 

— называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

— характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

8 КЛАСС 

— характеризовать общие принципы управления; 

— анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

— характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 

— называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

— характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

— предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

— определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

— овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 



оформления изделий; 

— характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

5 КЛАСС 

— самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в 

проектной деятельности; 

— создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

— называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

— называть народные промыслы по обработке древесины; 

— характеризовать свойства конструкционных материалов; 

— выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

— называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

— выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные 

инструменты и приспособления; 

— исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

— знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

— приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 

пищевую ценность; 

— называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 



— называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

— называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

— называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

— анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

— выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

— использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

— подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

— выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества; 

— характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социальное 

значение групп профессий. 

6 КЛАСС 

— характеризовать свойства конструкционных материалов; 

— называть народные промыслы по обработке металла; 

— называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

— исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

— классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

— использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

— выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

— обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

— знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; определять качество 

молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

— называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

— называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

— называть национальные блюда из разных видов теста; 

— называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

— характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

— выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

— самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; соблюдать последовательность 



технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 

— выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий. 

7 КЛАСС 

— исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

— выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия 

по данной технологии; 

— применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

— осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить 

и устранять допущенные дефекты; 

— выполнять художественное оформление изделий; 

— называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 

— осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

— оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций; 

— знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество 

рыбы; 

— знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы; определять качество; 

— называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

— характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

— называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

— характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Робототехника» 

5 КЛАСС 

— классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

— знать основные законы робототехники; 

— называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

— характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 

системах; 

— получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

— применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 



— владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

6 КЛАСС 

— называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

— конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

— программировать мобильного робота; 

— управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

— называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного 

робота; 

— уметь осуществлять робототехнические проекты; 

— презентовать изделие. 

7 КЛАСС 

— называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

— назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

— использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач 

проекта; 

— осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта. 

8 КЛАСС 

— называть основные законы и принципы теории автоматического управления и регулирования, 

методы использования в робототехнических системах; 

— реализовывать полный цикл создания робота; 

— конструировать и моделировать робототехнические системы; 

— приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира; 

— характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления их 

применения. 

 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

5 КЛАСС 

— называть виды и области применения графической информации; 

— называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.); 

— называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

— называть и применять чертёжные инструменты; 

— читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 



размеров). 

6 КЛАСС 

— знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

— знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

— понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

— создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

7 КЛАСС 

— называть виды конструкторской документации; 

— называть и характеризовать виды графических моделей; 

— выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

— владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

— владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

— уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

8 КЛАСС 

— использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

— создавать различные виды документов; 

— владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

— выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и/или с использованием программного обеспечения; 



— создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
— называть виды, свойства и назначение моделей; 

— называть виды макетов и их назначение; 

— создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 

— выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

— выполнять сборку деталей макета; 

— разрабатывать графическую документацию; 

— характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

8 КЛАСС 

— разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

— создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

— устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

— проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

— изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и др.); 

— модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

— презентовать изделие. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

8 КЛАСС: 

— называть управляемые и управляющие системы, модели управления; 

— называть признаки системы, виды систем; 

— получить опыт исследования схем управления техническими системами; 

— осуществлять управление учебными техническими системами; 

— классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

— проектировать автоматизированные системы; 

— конструировать автоматизированные системы; 

— пользоваться моделями роботов-манипуляторов со сменными модулями для моделирования 

производственного процесса; 

— распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

— классифицировать типы передачи электроэнергии; 

— объяснять принцип сборки электрических схем; 



— выполнять сборку электрических схем; 

— определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

— объяснять применение элементов электрической цепи в бытовых приборах; 

— различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

— различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 

— программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками; 

— различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах; 

— характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Животноводство» 

7—8 КЛАССЫ: 

— характеризовать основные направления животноводства; 

— характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего 



региона; 

— описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего 

региона; 

— называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

— оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

— владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

— характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

— характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

— объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

— характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на 

рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» 

7—8 КЛАССЫ: 

— характеризовать основные направления растениеводства; 

— описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

— характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

— называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

— классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

— называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

— назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

— называть полезные для человека грибы; 

— называть опасные для человека грибы; 

— владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их 

плодов; 

— владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

— характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

— получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 

растениеводства; 

— характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 

рынке труда. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технологии 

1.1. Потребности человека и технологии. Технологии вокруг нас 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

1.2. Техносфера и её элементы 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

1.3. Производство и техника. Материальные технологии 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

1.4. Когнитивные технологии. Проектирование и проекты. Этапы выполнения проекта 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

Итого по модулю 8 
 

Модуль 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1. Основы графической грамоты 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

2.2. Графические изображения 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

2.3. Основные элементы графических изображений 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

2.4. Правила построения чертежей 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

Итого по модулю 8 
 

Модуль 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии обработки конструкционных материалов 

3.1. Технология, её основные составляющие. Бумага и её свойства 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.2. Виды и свойства конструкционных материалов. Древесина 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.3. Народные промыслы по обработке древесины. Ручной инструмент для обработки древесины 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.4. Электрифицированный инструмент для обработки древесины. Приёмы работы 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 



3.5. Декорирование древесины. Приёмы тонирования и лакирования изделий из древесины 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.6. Качество изделия. Контроль и оценка качества изделий из древесины 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.7. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Защита проекта «Изделие из древесины» 

2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 14 
 

Модуль 4. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии обработки пищевых продуктов 

4.1. Основы рационального питания. Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

4.2. Кулинария. Кухня, санитарно-гигиенические требования к помещению кухни 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

4.3. Этикет, правила сервировки стола. Защита проекта 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 6  

Модуль 5. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии обработки текстильных материалов 

5.1. Текстильные материалы, получение свойства. Ткани, ткацкие переплетения 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.2. Швейная машина, её устройство. Виды машинных швов 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.3. Конструирование и изготовление швейных изделий 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.4. Чертёж выкроек швейного изделия. Раскрой швейного изделия 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.5. Ручные и машинные швы. Швейные машинные работы 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.6. Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. Влажно-тепловая обработка швов, готового 

изделия. 

Защита проекта 

2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 12  



Модуль 6. Робототехника 

6.1. Введение в робототехнику 2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.2. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители 2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.3. Основы логики 2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.4. Роботы как исполнители. 

Простейшие механические роботы-исполнители 

2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.5. Роботы как исполнители. 

Простейшие механические роботы-исполнители 

2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.6. Элементная база робототехники 2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.7. Роботы: конструирование и управление. 

Механические, электротехнические и робототехнические конструкторы 

2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.8. Роботы: конструирование и управление.  

Простые модели с элементами управления 

2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.9. Роботы: конструирование и управление.  

Электронные модели с элементами управления 

2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.10. Роботы: конструирование и управление.  

Электронные модели с элементами управления 

2 1 1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

Итого по модулю 20  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 34 

 

6 КЛАСС 
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http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
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http://edurobots.ru/
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http://robocuprussiaopen.ru/
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http://edurobots.ru/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные  

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технологии 

1.1. Модели и моделирование. Модели технических устройств 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

1.2. Машины и механизмы. Кинематические схемы 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

1.3. Техническое конструирование. Конструкторская документация 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

1.4. Информационные технологии. Перспективные технологии 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1. Чертежи, чертёжные инструменты и приспособления 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

2.2. Компьютерная графика. Графический редактор 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

2.3. Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

2.4. Инструменты графического редактора. Создание печатной продукции 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 8  

Модуль 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии обработки конструкционных материалов 

3.1. Металлы. Получение, свойства металлов 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.2. Рабочее место и инструменты для обработки. Операции разметка и правка тонколистового металла 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.3. Технологии изготовления изделий. Операции: резание, гибка тонколистового металла 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 



3.4. Технология получения отверстий в заготовках из металлов 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.5. Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.6. Качество изделия. Контроль и оценка качества изделий из металла 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.7. Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. Защита проекта «Изделие из металла» 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 14 
 

Модуль 4. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии обработки пищевых продуктов 

4.1. Основы рационального питания: молоко и мо- лочные продукты в питании; тесто, виды теста 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

4.2. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. Технологии приготовления разных видов 

теста 

2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

4.3. Профессии кондитер, хлебопёк. Защита проекта по теме «Технологии обработки пищевых продуктов» 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 6  

Модуль 5. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии обработки текстильных материалов 

5.1. Одежда. Мода и стиль 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.2. Современные текстильные материалы. Сравнение свойств тканей 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.3. Машинные швы. Регуляторы швейной машины 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.4. Швейные машинные работы. Раскрой проектного изделия 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.5. Декоративная отделка швейных изделий 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 



5.6. Оценка качества проектного швейного изделия. Защита проекта 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 12  

Модуль 6. Робототехника 

6.1. Классификация роботов. Транспортные роботы 2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.2. Роботы: конструирование и управление. Простые модели с элементами управления 2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.3. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители 2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.4. Датчики. Назначение и функции различных датчиков 2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.5. Датчики. Назначение и функции различных датчиков 2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.6. Управление движущейся моделью робота в компьютерно-управляемой среде 2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.7. Движение модели транспортного робота. Программирование робота 2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.8. Движение модели транспортного робота. Программирование робота 2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.9. Основы проектной деятельности 2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/


6.10. Испытание модели робота. Защита проекта 2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

Итого по модулю 20  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 34 

 

7 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технологии 

1.1. Промышленная эстетика. Дизайн. Народные ремёсла 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

1.2. Цифровые технологии на производстве. Управление производством 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

1.3. Современные и перспективные технологии 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

1.4. Современный транспорт и перспективы его развития 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 8 
 

Модуль 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1. Конструкторская документация 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

2.2. Графическое изображение деталей и изделий 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

2.3. Система автоматизации проектно-конструкторских работ САПР. Инструменты 

построения чертежей в САПР 

2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

2.4. Построение геометрических фигур в графическом редакторе 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 8 
 

Модуль 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/


3.1. Макетирование. Типы макетов 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.2. Развёртка макета. Разработка графической документации 2  1 https://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/onlayn-servisy-dlya-3d-modelirovaniya- 

i-dizayna.html#header-58939-1 

3.3. Объёмные модели. Инструменты создания трёхмерных моделей 2 
 

1 https://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/onlayn-servisy-dlya-3d-modelirovaniya- 

i-dizayna.html#header-58939-1 

3.4. Редактирование модели. Выполнение развёртки в программе 2  1 https://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/onlayn-servisy-dlya-3d-modelirovaniya- 

i-dizayna.html#header-58939-1 

3.5. Сборка бумажного макета. Основные приёмы макетирования 2 
 

1 https://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/onlayn-servisy-dlya-3d-modelirovaniya- 

i-dizayna.html#header-58939-1 

3.6. Сборка бумажного макета. Оценка качества макета 2  1 https://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/onlayn-servisy-dlya-3d-modelirovaniya- 

i-dizayna.html#header-58939-1 

Итого по модулю 12 
 

Модуль 4. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии обработки конструкционных материалов 

4.1. Конструкционные материалы древесина, металл, композитные материалы, 

пластмассы. Свойства и использование 

2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

4.2. Технологии обработки древесины 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

4.3. Технологии обработки металлов 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

4.4. Технологии обработки пластмассы, других материалов, используемых для 

выполнения проектной работы 

2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

4.5. Технологии обработки пластмассы, других материалов, используемых для 

выполнения проектной работы 

2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

4.6. Контроль и оценка качества изделия из конструкционных материалов 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

4.7. Защита проекта «Изделие из конструкционных и поделочных материалов» 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 14 
 

Модуль 5. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии обработки пищевых продуктов 

http://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/onlayn-servisy-dlya-3d-modelirovaniya-
http://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/onlayn-servisy-dlya-3d-modelirovaniya-
http://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/onlayn-servisy-dlya-3d-modelirovaniya-
http://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/onlayn-servisy-dlya-3d-modelirovaniya-
http://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/onlayn-servisy-dlya-3d-modelirovaniya-


5.1. Рыба, морепродукты в питании человека 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.2. Мясо животных, мясо птицы в питании человека 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.3. Защита проекта по теме «Технологии обработки пищевых продуктов» 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 6  

Модуль 6. Робототехника 

6.1. Промышленные и бытовые роботы 1  0 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.2. Алгоритмизация и программирование роботов. Роботы как исполнители 1 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.3. Языки программирования роботизированных систем 2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.4. Программирование управления роботизированными моделями 2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

6.5. Основы проектной деятельности 2  2 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

Итого по модулю 8 
 

Модуль 7. Животноводство 

7.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

7.2. Производство животноводческих продуктов 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

7.3. Профессии, связанные с деятельностью животновода 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 6  

http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/


 

 
Модуль 8. Растениеводство 

8.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

8.2. Сельскохозяйственное производство 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

8.3. Сельскохозяйственные профессии 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 35 

 

8 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

Модуль 1. Производство и технологии 

1.1. Управление в современном производстве 1 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

1.2. Инновационные предприятия 1 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

1.3. Рынок труда. Трудовые ресурсы 1 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

1.4. Выбор профессии 1 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

1.5. Защита проекта «Мир профессий» 1 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 5 
 

Модуль 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1. Инструменты для создания 3D-моделей 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 



2.2. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи 2 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 4  

Модуль 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1. Технологии создания визуальных моделей 1  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.2. Прототипирование. Виды прототипов 1 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.3. Классификация 3D-принтеров по конструкции и по назначению 1  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.4. 3D-сканер, устройство, использование для создания прототипов 1 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.5. Настройка 3D-принтера и печать прототипа 1  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.6. Контроль качества и постобработка распечатанных деталей 1 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

3.7. Защита проекта по теме «Прототип изделия из пластмассы (других материалов по выбору)» 1  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 7 
 

Модуль 4. Робототехника 

4.1. Основные принципы теории автоматического управления и регулирования 1 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

4.2. Программирование управления датчиками 2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

4.3. Программирование движения робота, оборудованного датчиками 2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/


4.4. Беспроводное управление роботом 2 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

4.5. Основы проектной деятельности 2  1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

4.6. Основы проектной деятельности. Презентация и защита проекта 1 
 

1 http://edurobots.ru/ 

https://www.lektorium.tv/mooc2/27788 

http://robocuprussiaopen.ru/ 

http://www.myrobot.ru/ 

Итого по модулю 10  

Модуль 5. Животноводство 

5.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных 1  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.2. Производство животноводческих продуктов 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

5.3. Профессии, связанные с деятельностью животновода 1  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 4 
 

Модуль 6. Растениеводство 

6.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур 1  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

6.2. Сельскохозяйственное производство 2  1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

6.3. Сельскохозяйственные профессии 1 
 

1 https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://sdo.edu.orb.ru/ 

Итого по модулю 4  

http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.lektorium.tv/mooc2/27788
http://robocuprussiaopen.ru/
http://www.myrobot.ru/
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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также программы воспитания. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учётом  основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО). 
 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 
 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 8 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка 

обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, 

закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 

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

разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 
 
• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 



наблюдения за состоянием собственного организма; 
 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях 

в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 8 

классе - 2 часа в неделю, всего - 68 часов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1. Животный организм 
 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 
 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 
 
Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 

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

мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные 
 
и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление 

клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм — 

единое целое. 

Лабораторные и практические работы 
 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 
 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного* 
 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 

2 в качестве обобщения учебного материала) 
 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета 

у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных животных 

(ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 
 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. 

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система 

у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 
 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 
 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности 

строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 
 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки 

(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. 
 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 
 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. 

Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение 

головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

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



Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган 

зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных 
 
и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб.  

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). Научение: 
 

условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 
 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и 

неполный. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 
 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 
 

3. Изучение способов дыхания у животных. 
 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 
 

5. Изучение покровов тела у животных. 
 

6. Изучение органов чувств у животных. 
 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 
 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 
 

3. Систематические группы животных 
 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных.  
 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 
 

Лабораторные и практические работы 
 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 
 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.).  
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое 

размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы 

и их роль в рифообразовании. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 
 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 



3. Изготовление модели пресноводной гидры. 
 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, 

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

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения 

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя на 

раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате 

и микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных 

и микропрепаратах). 
 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе 

и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи — 

вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители и 

переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы развития. 

Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и 

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

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры 

по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни 

человека. 
 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных условий. 

Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и др.). 
 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строе-ние рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия 

хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, 



основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в 

банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 
 
внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 
 

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

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 
 
внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, 

их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к 

различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 
 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с 

учётом распространения птиц в своём регионе. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора 

перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 
 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение 

нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 
 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

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

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 
 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору 

учителя. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 
 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 
 

4. Развитие животного мира на Земле 
 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. 

«Живые ископаемые» животного мира. 



Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных.  
 

Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 
 

Вымершие животные. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 
 

5. Животные в природных сообществах 
 

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

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 
 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые 

уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 
 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 

планете. Фауна. 
 

6. Животные и человек 
 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 
 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных 

угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 
 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к 

новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов 

животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранения животного мира. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Патриотическое воспитание: 
 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

 

Гражданское воспитание: 
 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 
 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

 

Эстетическое воспитание: 
 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

 

Ценности научного познания: 
 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;  
• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 

 

Формирование культуры здоровья: 
 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде;  
• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

 

Трудовое воспитание: 
 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

 

Экологическое воспитание: 
 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 



• осознание экологических проблем и путей их решения; 
 
• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 
 
• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Универсальные познавательные действия 
 

Базовые логические действия: 
 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 
 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  
• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 
 

Базовые исследовательские действия: 
 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 
 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 

и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 
 

Работа с информацией: 
 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 
 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 



различных видов и форм представления; 
 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Универсальные коммуникативные действия 
 

Общение: 
 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических 
 
и лабораторных работ; 
 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

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

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы 
 
и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 



сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  
 

Универсальные регулятивные действия 
 

Самоорганизация: 
 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
 

Самоконтроль (рефлексия): 
 

• 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 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 
 

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;  
• открытость себе и другим;  
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

— характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 

техникой; 
 

— характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 



— приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о 

животных; 
 
— применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, 

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

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
 

— раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 
 
— сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
 

— описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; 
 
— характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 
 
— выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 
 
— различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям; 
 
— выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих; 
 
— выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 
 

— сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения; 
 
— классифицировать животных на основании особенностей строения; 
 

— описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 
 

— выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 
 
— выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
 

— устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 
 
— характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 



— раскрывать роль животных в природных сообществах; 
 

— раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 
 
— понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 
 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного 

циклов, различными видами искусства; 
 
— использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, 

их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
 
— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 
— владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
 
— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

1. Животный орга

низм 

4 0 1  Раскрытие сущности понятия 

«зоология» как биологической 

науки; 

Применение биологических 

терминов и понятий: зоология, 

экология, этология животных, 

палеозоология и др.; 

Выявление существенных признаков 

животных (строение, процессы 

жизнедеятельности), их сравнение с 

представителями царства растений; 

Обоснование многообразия 

животного мира; 

Определение по готовым 

микропрепаратам тканей животных 

и растений; 

Описание органов и систем органов 

животных, установление их 

взаимосвязи; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Диктант 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2466/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/818/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/823/ 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма животного 

2.

1 

Опора и 

движение 

животных  

1 0 1  Применение биологических 

терминов и понятий: опора, 

движение; 

Выявление общих признаков 

животных, уровней организации 

животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

Сравнение животных тканей и 

органов животных между собой; 

Описание строения и 

жизнедеятельности животного 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1009/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/818/


организма: опора и движение. 

Объяснение процессов 

жизнедеятельности животных: 

движение; 

Обсуждение причинно-

следственных связей между 

строением и жизнедеятельностью, 

строением и средой обитания 

животных; 

Проведение наблюдений за 

процессами жизнедеятельности 

животных: движением на примере 

одноклеточных и многоклеточных 

животных. 

2.

2 

Питание и 

пищеварение у 

животных 

2 0 1  Применение биологических 

терминов и понятий: питание; 

Выявление общих признаков 

животных, уровней организации 

животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

Сравнение животных тканей и 

органов животных между собой; 

Описание строения и 

жизнедеятельности животного 

организма: питание и пищеварение; 

Объяснение процессов 

жизнедеятельности животных: 

питание; 

Обсуждение причинно-

следственных связей между 

строением и жизнедеятельностью, 

строением и средой обитания 

животных; 

Проведение наблюдений за 

процессами жизнедеятельности 

животных: питанием на примере 

одноклеточных и многоклеточных 

животных. 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/825/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/826/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/825/


2.

3. 

Дыхание 

животных  

1 0 1   Объяснение процессов жизнедеятельности животных: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение Проведение наблюдений за 

процессами жизнедеятельности 

животных: дыханием на примере 

одноклеточных и многоклеточных 

животных. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1010/ 

2.

4. 

Транспорт 

веществ у 

животных  

2 1 1  Применение биологических 

терминов и понятий: транспорт 

веществ; 

Выявление общих признаков 

животных, уровней организации 

животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

Сравнение животных тканей и 

органов животных между собой; 

Описание строения и 

жизнедеятельности животного 

организма: транспорт веществ; 

Объяснение процессов 

жизнедеятельности животных: 

транспорт веществ; 

Обсуждение причинно-

следственных связей между 

строением и жизнедеятельностью, 

строением и средой обитания 

животных; 

Проведение наблюдений за 

процессами жизнедеятельности 

животных: транспортом веществ на 

примере одноклеточных и 

многоклеточных животных 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/829/ 

2.

5 

Выделение у 

животных  

1 0 0  Применение биологических 

терминов и понятий: выделение; 

Выявление общих признаков 

животных, уровней организации 

животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

Устный опрос; 

тестирование 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1007/ 



Сравнение животных тканей и 

органов животных между собой; 

 

2.

6. 

Покровы тела у 

животных  

1 0 1  Применение биологических 

терминов и понятий: покровы тела;; 

Сравнение животных тканей и 

органов животных между собой; 

Описание строения и 

жизнедеятельности животного 

организма: покровы тела; 

Объяснение процессов 

жизнедеятельности животных: 

покровы тела; 

Обсуждение причинно-

следственных связей между 

строением и жизнедеятельностью, 

строением и средой обитания 

животных. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-k-uroku-pokrovi-tela-klass-

1642079.html 

2,

7. 

Координация и 

регуляция 

жизнедеятельн

ости у 

животных  

1 0 1  Применение биологических 

терминов и понятий: 

раздражимость;; 

Сравнение животных тканей и 

органов животных между собой; 

Описание строения и 

жизнедеятельности животного 

организма: регуляция; 

Объяснение процессов 

жизнедеятельности животных:, 

регуляция; 

Обсуждение причинно-

следственных связей между 

строением и жизнедеятельностью, 

строением и средой обитания 

животных; 

Проведение наблюдений за 

процессами жизнедеятельности 

животных: раздражимостью на 

примере одноклеточных и 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Диктант; 

Практическая 

работа 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/832/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1011/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/832/


многоклеточных животных. 

2.

8 

. 

Поведение 

животных  

1 0 1  Применение биологических 

терминов и понятий: поведение; 

Выявление общих признаков 

животных, уровней организации 

животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм;; 

Описание строения и 

жизнедеятельности животного 

организма: поведение; 

Объяснение процессов 

жизнедеятельности животных: 

поведение; 

Обсуждение причинно-

следственных связей между 

строением и жизнедеятельностью, 

строением и средой обитания 

животных; 

Проведение наблюдений за 

процессами жизнедеятельности 

животных: поведением на примере 

одноклеточных и многоклеточных 

животных (инфузории-туфельки, 

дафнии, дождевого червя, муравья, 

рыб, вороны и др.); 

Исследование поведения животных 

(ос, пчёл, муравьёв, рыб, птиц, 

млекопитающих) и формулирование 

выводов о врождённом и 

приобретённом поведении. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

 

https://infourok.ru/prezentaciy

a_po_biologii_povedenie_zhiv

otnyh_7_klass-140098.htm 

2.

9 

Размножение и 

развитие 

животных 

2  1  Применение биологических 

терминов и понятий: размножение; 

Выявление общих признаков 

животных, уровней организации 

животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

Сравнение животных тканей и 

органов животных между собой; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа. 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1012/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1013/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1017/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/


Описание строения и 

жизнедеятельности животного 

организма: размножение и развитие; 

Объяснение процессов 

жизнедеятельности животных: рост, 

развитие, размножение; 

Обсуждение причинно-

следственных связей между 

строением и жизнедеятельностью, 

строением и средой обитания 

животных; 

Проведение наблюдений за 

процессами жизнедеятельности 

животных: ростом и развитием на 

примере одноклеточных и 

многоклеточных животных 

(инфузории-туфельки, дафнии, 

дождевого червя, муравья, рыб, 

вороны и др.); 

Обсуждение развития головного 

мозга позвоночных животных и 

возникновением инстинктов заботы 

о потомстве. 

 Раздел 3. Систематические группы животных 
 

3.

1. 

Основные катег

ории системати

ки животных 

1 0 0  Классифицирование животных на 

основе их принадлежности к 

определённой систематической 

группе; 

Описание систематических групп. 

Устный опрос 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-biologii-klassifikaciya-

zhivotnih-i-osnovnie-

sistematicheskie-gruppi-klass-

2809129.html 

3.

2 

Одноклеточные

 животные —

 простейшие 

2 0 3  Выделение существенных признаков 

одноклеточных животных.; 

Объяснение строения и функций 

одноклеточных животных, способов 

их передвижения.;.; 

Анализ и оценивание способов 

выделения избытка воды и вредных 

конечных продуктов обмена веществ 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Диктант. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2465/start/ 



у простейших, обитающих в 

пресных и солёных водоёмах.; 

Аргументирование принципов 

здорового образа жизни в связи с 

попаданием в организм человека 

паразитических простейших 

(малярийный плазмодий, 

дизентерийная амёба, лямблия, 

сальмонелла и др.). 

3.

3 

Многоклеточн

ые животные. К

ишечнополостн

ые 

2  3  Выявление характерных признаков 

кишечнополостных животных: 

способность к регенерации, 

появление нервной сети и в связи с 

этим рефлекторного поведения и др.; 

Устанавливание взаимосвязи между 

особенностями строения клеток тела 

кишечнополостных (покровно-

мускульные, стрекательные, 

промежуточные и др.) и их 

функциями.; 

Раскрытие роли бесполого и 

полового размножения в жизни 

кишечнополостных организмов.; 

Объяснение значения 

кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Тестирование. 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-biologii-na-temu-tip-

kishechnopolostnie-klass-

629442.html 

3.

4. 

Плоские, кругл

ые, кольчатые ч

ерви 

4 1 3  Классифицирование червей по типам 

(плоские, круглые, кольчатые).; 

Определение по внешнему виду, 

схемам и описаниям представителей 

свободноживущих и паразитических 

червей разных типов.; 

Исследование признаков 

приспособленности к среде обитания 

у паразитических червей, 

аргументирование значения 

приспособленности.; 

Анализ и оценивание влияния 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Диктант 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2464/start/ 



факторов риска на здоровье 

человека, предупреждение 

заражения паразитическими 

червями.; 

Исследование рефлексов дождевого 

червя.; 

Обоснование роли дождевых червей 

в почвообразовании. 

3.

5. 

Членистоногие 5 1 2  Выявление характерных признаков 

представителей типа 

Членистоногие.; 

Описание представителей классов 

(Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые) по схемам, 

изображениям, коллекциям.; 

Исследование внешнего строения 

майского жука, описание 

особенностей его строения как 

представителя класса насекомых.; 

Обсуждение разных типов развития 

насекомых с использованием 

коллекционного материала на 

примерах бабочки капустницы, 

рыжего таракана и др., выявление 

признаков сходства и различия.; 

Обсуждение зависимости здоровья 

человека от членистоногих — 

переносчиков инфекционных 

(клещевой энцефалит, малярия и др.) 

и паразитарных (чесоточный зудень 

и др.) заболеваний, а также от 

отравления ядовитыми веществами 

(тарантул, каракурт и др.).; 

Объяснение значения членистоногих 

в природе и жизни человека.; 

Овладение приёмами работы с 

биологической информацией и её 

преобразование. 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа» 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1577/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1578/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/start/


3.

6. 

Моллюски 2  1  Описание внешнего и внутреннего 

строения моллюсков.; 

Установление взаимосвязи строения 

и образа жизни с условиями 

обитания на примере представителей 

типа Моллюски.; 

Наблюдение за питанием 

брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков в школьном аквариуме, 

определение типов питания.; 

Исследование раковин беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки, 

рапаны и классифицирование 

раковин по классам моллюсков.; 

Установление взаимосвязи между 

расселением и образом жизни 

моллюсков.; 

Обоснование роли моллюсков в 

природе и хозяйственной 

деятельности людей. 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2500/start/ 

3.

7. 

Хордовые 2 0 0  Выявление характерных признаков 

типа Хордовые, подтипов 

Бесчерепные и Черепные 

(Позвоночные); 

Описание признаков строения и 

жизнедеятельности ланцетника. 

Устный опрос 

 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-na-temu-tip-hordovie-

3136187.html 

3.

8. 

Рыбы 4  2  Выделение отличительных 

признаков представителей класса 

Хрящевые рыбы и класса Костные 

рыбы.; 

Исследование внешнего строения 

рыб на примере живых объектов.; 

Установление взаимосвязи внешнего 

строения и среды обитания рыб 

(обтекаемая форма тела, наличие 

слизи и др.).; 

Исследование внутреннего строения 

рыб на влажных препаратах.; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Диктант 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1579/start/ 



Описание плавательного пузыря рыб 

как гидростатического органа.; 

Объяснение механизма погружения 

и поднятия рыб в водной среде.; 

Обоснование роли рыб в природе и 

жизни человека.; 

Аргументирование основных правил 

поведения в природе при ловле 

рыбы (время, место и др.); 

 

3.

9. 

Земноводные 3 1 0  Выявление характерных признаков у 

представителей класса Земноводные; 

Выявление черт приспособленности 

земноводных как к наземно-

воздушной, так и к водной среде 

обитания; 

Описание представителей класса по 

внешнему виду; 

Обоснование роли земноводных в 

природе и жизни человека. 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2110/start/ 

3.

10

. 

Пресмыкающи

еся 

4 1 0  Выявление характерных признаков у 

представителей класса 

Пресмыкающиеся.; 

Выявление черт приспособленности 

пресмыкающихся к воздушно-

наземной среде (сухая, покрытая 

чешуйками кожа, ячеистые лёгкие и 

др.).; 

Сравнение земноводных и 

пресмыкающихся по внешним и 

внутренним признакам.; 

Описание представителей класса.; 

Обоснование ограниченности 

распространения земноводных и 

пресмыкающихся в природе.; 

Определение роли пресмыкающихся 

в природе и жизни человека.; 

Овладение приёмами работы с 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Диктант 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2112/start/ 



биологической информацией и её 

преобразование. 

3.

11

. 

Птицы 5 1 2  Описание внешнего и внутреннего 

строения птиц.; 

Исследование внешнего строения 

птиц на раздаточном материале 

(перья: контурные, пуховые, пух).; 

Обсуждение черт 

приспособленности птиц к полёту.; 

Обоснование сезонного поведения 

птиц.; 

Сопоставление систем органов 

пресмыкающихся и птиц, выявление 

общих черт строения.; 

Выявление черт приспособленности 

птиц по рисункам, таблицам, 

фрагментам фильмов к среде 

обитания (экологические группы 

птиц).; 

Обоснование роли птиц в природе и 

жизни человека. 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Диктант; 

Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа»; 

Контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2113/start/ 

 

3.

12

. 

Млекопитающи

е 

7 1 2  Выявление характерных признаков 

класса млекопитающих.; 

Установление взаимосвязей между 

развитием головного мозга 

млекопитающих и их поведением.; 

Классифицирование 

млекопитающих по отрядам 

(грызуны, хищные, китообразные и 

др.).; 

Выявление черт приспособленности 

млекопитающих к средам обитания.; 

Обсуждение роли млекопитающих в 

природе и жизни человека.; 

Описание роли домашних животных 

в хозяйственной деятельности 

людей. 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Диктант; 

Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа» 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2111/start/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Развитие живот 4 0 1  Объяснение усложнения Письменный https://infourok.ru/prezentaciy

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razvitie-zhivotnogo-mira-na-zemle-dokazatelstva-evolyucii-klass-585854.html


ного мира на Зе

мле 

организации животных в ходе 

эволюции.; 

Обсуждение причин эволюционного 

развития органического мира.; 

Выявление черт приспособленности 

животных к средам обитания.; 

Описание по рисункам, схемам и 

останкам вымерших животных.; 

Обсуждение причин сохранения на 

протяжении миллионов лет в 

неизменном виде «живых 

ископаемых».; 

Овладение приёмами работы с 

биологической информацией и её 

преобразование; 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование. 

 

a-po-biologii-na-temu-razvitie-

zhivotnogo-mira-na-zemle-

dokazatelstva-evolyucii-klass-

585854.html 

 

5. Животные в пр

иродных сообщ

ествах 

3 0 0  Описание сред обитания, 

занимаемых животными, выявление 

черт приспособленности животных к 

среде обитания.; 

Выявление взаимосвязи животных в 

природных сообществах, цепи и сети 

питания.; 

Установление взаимосвязи 

животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в 

природных сообществах.; 

Описание животных природных зон 

Земли.; 

Выявление основных 

закономерностей распространения 

животных по планете.; 

Обоснование роли животных в 

природных сообществах.; 

Обсуждение роли науки о животных 

в практической деятельности 

людей.; 

Аргументирование основных правил 

поведения в природе в связи с 

бережным отношением к животному 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Диктант 

 

https://multiurok.ru/files/priezi

entatsiia-prirodnyie-

soobshchiestva.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razvitie-zhivotnogo-mira-na-zemle-dokazatelstva-evolyucii-klass-585854.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razvitie-zhivotnogo-mira-na-zemle-dokazatelstva-evolyucii-klass-585854.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razvitie-zhivotnogo-mira-na-zemle-dokazatelstva-evolyucii-klass-585854.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razvitie-zhivotnogo-mira-na-zemle-dokazatelstva-evolyucii-klass-585854.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prirodnyie-soobshchiestva.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prirodnyie-soobshchiestva.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prirodnyie-soobshchiestva.html


миру. 

6. Животные и че

ловек 

3 1 0  Применение биологических 

терминов и понятий: 

одомашнивание, селекция, порода, 

искусственный отбор, синантропные 

виды.; 

Объяснение значения домашних 

животных в природе и жизни 

человека.; 

Обоснование методов борьбы с 

животными-вредителями.; 

Описание синантропных видов 

беспозвоночных и позвоночных 

животных.; 

Выявление черт адаптации 

синантропных видов к городским 

условиям жизни.; 

Обсуждение вопросов создания 

питомников для бездомных 

животных, восстановления 

численности редких животных на 

охраняемых территориях.; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование; 

Диктант. 

 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-biologii-klass-na-temu-

vliyanie-cheloveka-na-

zhivotnih-422733.html 

 

Резервное время 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 8 28   

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-na-temu-vliyanie-cheloveka-na-zhivotnih-422733.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-na-temu-vliyanie-cheloveka-na-zhivotnih-422733.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-na-temu-vliyanie-cheloveka-na-zhivotnih-422733.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-na-temu-vliyanie-cheloveka-na-zhivotnih-422733.html


   
 
 

  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.; под редакцией БабенкоВ.Г. Биология, 8 класс/ 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 
1)Козлова, Т. А., Кучменко, В. С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. - 4-е изд., 
стереотип. - М: Дрофа, 2002 

. 2) Радкевич, В. А. Экология: Учебник. - М.: Высшая школа, 1998. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prirodnyie-soobshchiestva.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-na-temu-vliyanie-cheloveka-na-zhivotnih-

422733.html 
 
 

- http://school-collection.edu.ru/ - http://www.school.edu.ru

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prirodnyie-soobshchiestva.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-na-temu-vliyanie-cheloveka-na-zhivotnih-422733.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-na-temu-vliyanie-cheloveka-na-zhivotnih-422733.html
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УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Наборы таблиц по разделам. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 
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1. Компьютер. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Музыка», программы воспитания. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

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 

обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости 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 является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых 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 свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 
 

Музыка — временнóе 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, обогощать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 
 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 
 

Рабочая программа позволит учителю: 
 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 



2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); й основной образовательной программой основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); программой воспитания (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 

г. №2/20); 
 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 
 

Основная цель реализации программы — 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: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 
 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 



б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 
 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, 

в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 
 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 
 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 
 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
 

6. 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. 
 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 
 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 
 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

 модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

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

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 
 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 
 

Фольклор — народное творчество 
 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.). 
 

Mодуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ» 

Россия — наш общий дом 
 

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, 

музыка других регионов. 
 

Mодуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА» Камерная музыка 
 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ идр.). Инструментальная миниатюра 

(вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. 

Куплетная форма. 
 

Mодуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 

МУЗЫКА» Образы родной земли 
 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества 

М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 
 

Mодуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 
 

Музыкальный фольклор народов Европы 
 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. 
 

Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 
 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Национальные истоки классической музыки 
 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 
 

Значение и роль композитора — основоположника национальной классической музыки. 
 
Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 
 

Mодуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ» 
 

Храмовый синтез искусств 
 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение 
 
в сопровождении органа). 
 

Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 
 

Mодуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

Музыка и живопись 
 

Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, 

линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т. д. 
 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, 

К. Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 
 

Mодуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ » 
 

Джаз 
 

Джаз — основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросо-ответная структура мотивов, гармоническая 



сетка, импровизация) 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 
 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 
 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 
 

Эстетического воспитания: 
 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 
 

Ценности научного познания: 
 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 
 
в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 
 
среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 
 

Трудового воспитания: 
 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
 

Экологического воспитания: 
 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 
 

1. Овладение универсальными познавательными действиями.  
Базовые логические действия: 

 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 



- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 
 
и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 
 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 
 

Базовые исследовательские действия: 
 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина 

— следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 
 

Работа с информацией: 
 

выбирать источник получения информации;  
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную  

в явном виде;  
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

 

предложенного учителем способа её проверки; 
 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 
 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 
 

задачей; 
 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем  
 

алгоритму; 
 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 
 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 
 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
 

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. 
 

Вербальная коммуникация: 
 

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

общения в знакомой среде; 
 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 

готовить небольшие публичные выступления; 
 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 
 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 
 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 
 

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями Самоорганизация: 
 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 
 
и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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 предмету «Музыка»:  
 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную  



связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 
 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 
 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы 

и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
 

Модуль «Музыка моего края»: 
 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 
 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 
 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины. 
 

Модуль «Народное музыкальное творчество России»: 
 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, 

к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх 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. 
 

Модуль «Музыка народов мира»: 
 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-

американской, 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). 
 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 
 

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. 
 

Модуль «Русская классическая музыка»: 
 

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. 
 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»: 
 

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. 
 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления»: 
 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 
 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в их состав; 
 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 
 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 
 

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 и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 
 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 
 

Модуль «Жанры музыкального искусства»: 
 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные и т..д.), 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. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ Наименование Количество часов  Репертуар   Дата Виды деятельности Виды, формы Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
 

п/п разделов и тем        

изучения  

контроля  
 

всего 
 

контрольные практические для слушания для пения для 
  

 

 программы      
 

    работы работы   музицирования     
 

             
 

Модуль 1. Музыка моего края          
 

             
 

1.1. Фольклор — 4  0 2.25 Симфония №4 Г. Струве "Моя Пластическое 01.09.2022 Знакомство со Письменный РЭШ: Урок № 2. Фольклор в музыке русских композиторов: 
 

 народное     П.И. Россия". интонирование, 23.09.2022 звучанием контроль; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/ 
 

 творчество     Чайковского. Русские характерные  фольклорных Устный опрос; Единая коллекция 
 

      Кикимора. народные движения под  образцов в аудио- и Творческая цифровых образовательных ресурсов: 
 

      Сказание для песни : "Во музыку.  видеозаписи. работа; 1.Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями, Аудиофрагмент: «Баба- 
 

      симфонического поле береза Русские народные  Определение на Практическая Яга». Картинка к русской народной сказке, соч. 56 (N 21454); 
 

      оркестра стояла...", "Со песни : "Я на  слух: ; работа; «Кикимора». Народное сказание, соч. 63 (N 21453); 
 

      (фрагменты). А. вьюном я камушке сижу...",  принадлежности к  Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс (МР3). 
 

      Лядов. хожу...", "На "Уж ты поле  народной или  А. Лядов. Кикимора, народное сказание для оркестра. 
 

      Шехеразада. горе-то мое...",  композиторской  Презентация: http://www.myshared.ru/slide/336362/ 
 

      Симфоническая калина..."   музыке; ;  Единая коллекция 
 

      сюита Осень. П.   исполнительского  цифровых образовательных ресурсов: 
 

      (фрагменты). Н. Чайковский,   состава (вокального,  1.Аудиофрагмент «Русская народная песня для оркестра, соч. 58 
 

      Римский- слова А.   инструментального,  Плясовая» (N 21462); 
 

      Корсаков. Плещеева.   смешанного); ;  2.Аудиофрагмент «Русская народная песня для оркестра, соч. 58 
 

       Осень. Ц. Кюи,   жанра, основного  Хороводная» (N 21463); 
 

      Баба Яга. слова А.   настроения,  Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс (МР3). 
 

      Картинка к Плещеева.   характера музыки.;  Г. Свиридов, слова народные. Коляда (рождественская колядка 
 

      русской народной Сказка по лесу   Разучивание и   
 

      сказке, соч. 56 А. идет. С.   исполнение   
 

      Лядов Никитин, слова   народных песен,   
 

       Ю.Мориц.   танцев,   
 

       Песенка о   инструментальных   
 

       словах. С.   наигрышей,   
 

       Старобинский,   фольклорных игр;   
 

       слова В.      
 

       Вайнина.      
 

             
 

Итого по модулю 4           
 

          
 

Модуль 2. Народное музыкальное творчество России        
 

             
 

2.1. Россия — наш 4 0 2.5 Симфония № 4 Родина. Н. Пластическое 26.09.2022 Знакомство со Самооценка с РЭШ: Урок № 4. Всю жизнь мою несу Родину в душе…: 
 общий дом    (фрагмент Хрисаниди, интонирование, 28.10.2022 звучанием использованием https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/conspect/255278/ 
     финала). П. слова В. Ритмические  фольклорных «Оценочного Музыка 5 класс Урок 3 Здесь мало услышать, здесь вслушаться 
     Чайковский. Катанова. рисунки.  образцов близких и листа»; нужно...:https://www.youtube.com/watch?v=h6p90RtEG34 
     Произведения М. Красно В.Шаинский  далёких регионов в Практическая Презентация: https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu- 
     И. Глинки, солнышко. П. «Вместе весело  аудио- и работа; muzikalniy-folklor-445735.html 
     С. В. Аедоницкий, шагать».  видеозаписи. Устный опрос; Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
     Рахманинова, В. слова И. "Осенней песенки  Определение на  1. Текст/Текст с иллюстрациями «НАРОДНАЯ МУЗЫКА» (N 
     А. Гаврилина. Шаферана. слова"  слух:;  49705) 
     Горные вершины. Родная земля.   принадлежности к   

     А. Варламов, Я. Дубравин,   народной или   

     слова М. слова Е.   композиторской   

     Лермонтова. Руженцева.   музыке;;   

     Горные вершины. Жаворонок. М.   исполнительского   

     А. Рубинштейн, Глинка, слова   состава (вокального,   

     слова М. Н. Кукольника.   инструментального,   

     Лермонтова. Моя Россия. Г.   смешанного);;   

      Струве, слова   жанра, характера   

      Н. Соловьёвой.   музыки.;   

         Разучивание и   



         исполнение   

         народных песен,   

         танцев,   

         инструментальных   

         наигрышей,   

         фольклорных игр   

         разных народов   

         России;   
            

Итого по модулю 4          
           

Модуль 3. Жанры музыкального искусства         
            

 

3.1. Камерная 3 0.75 1.5 "Детский Романс Импровизация, 31.10.2022 Слушание Письменный РЭШ: Урок 3. Жанры инструментальной и вокальной 
 музыка    альбом". "Венецианская сочинение 18.11.2022 музыкальных контроль; музыки:https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/ 
     Камаринская ночь". М. И. кратких  произведений Устный опрос; Единая коллекция 
     Г. В. Свиридов. Глинка. фрагментов с  изучаемых жанров, Контрольная цифровых образовательных ресурсов: 
     Музыкальные Баллада о соблюдением  (зарубежных и работа; 1.Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями, Аудиофрагмент 
     иллюстрации к гитаре и трубе. основных  русских  «Романс "Вокализ"» (N 21834); 
     повести А. С. Я. Френкель, признаков жанра  композиторов);  2.Аудиофрагмент "Гармония души, гармония природы (N 119456); 
     Пушкина слова Ю. (вокализ — пение  анализ  3. Аудиофрагмент «"Детский альбом". Камаринская» (N 22293); 
     "Метель". Левитанского. без слов и т. п.).  выразительных  4. Аудиофрагмент «Г. В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к 
     Романс. Родного неба Игра на  средств,  повести А. С. Пушкина "Метель". Романс» (N 204243); 
     Баркарола милый свет. Е. простейших  характеристика  5. Аудиофрагмент «"Времена года". Июнь. "Баркарола"» (N 22309); 
     (Июнь). Из Голубева, слова музыкальных  музыкального  Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс (МР3). 
     фортепианного В. Жуковского. инструментах  образа.;  П. Чайковский. Баркарола (Июнь) из цикла пьес «Времена года» 
     цикла «Времена Моя звезда. А. мелодии песни  Определение на  для фортепиано; Г.Свиридов. Романс из музыкальных иллюстраций  
     года». П. Суханов, слова Как здорово.  слух музыкальной  к повести А. С. Пушкина «Метель» 
     Чайковский. И. Анненского. Слова и музыка  формы и   

     Песня Мир сверху. О. Митяева  составление её   

     венецианского Слова и музыка   буквенной   

     гондольера (№ 6). А. Дольского.   наглядной схемы.;   

     Из Осенний бал.   Разучивание и   

     фортепианного Слова и музыка   исполнение   

     цикла «Песни без Л. Марченко.   произведений   

     слов». Ф.    вокальных   

     Мендельсон.    и инструментальных   

     Венецианская    жанров.;   

     ночь. М. Глинка,    Импровизация,   

     слова И. Козлова.    сочинение кратких   

     Баркарола. Ф.    фрагментов с   

     Шуберт, слова Ф.    соблюдением   

     Штольберга,    основных признаков   

     перевод А.    жанра (вокализ —   

     Плещеева.    пение без слов,   

     Времена года.    вальс —   

     Цикл концертов    трёхдольный метр и   

     для оркестра и    т. п.).   

     скрипки соло    Индивидуальная   

     (фрагменты). А.    или коллективная   

     Вивальди.    импровизация в   

     Итальянский    заданной форме.;   

     концерт    Выражение   

     (фрагменты) для    музыкального   

     клавира И.-С.    образа камерной   

     Бах.    миниатюры через   

         устный или   

         письменный текст,   

         рисунок,   

         пластический этюд;   



            

Итого по модулю 3          
           

Модуль 4. Русская классическая музыка         
            

 

4.1. Образы родной 4 0 1.75 Перезвоны. По Жаворонок. Хороводные 28.11.2022 Повторение, Письменный РЭШ: Урок № 4. Всю жизнь мою несу Родину в душе…: 
 земли    прочтении В. М.И. Глинка, песни "А мы 23.12.2022 обобщение опыта контроль; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/conspect/255278/ 
     Шукшина. стихи Н. просо сеяли...",  слушания, Устный опрос; Урок 6. Путешествие в музыкальный театр. Опера. Балет: 
     Симфония- Кукольника. "Заплетися  проживания, Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/start/255119/ 
     действо для Птица-музыка. плетень"  анализа музыки  Урок 7. Музыка в театре, кино и на 
     солистов, В. Синенко,   русских  телевидении:https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/ 
     большого хора, слова М.   композиторов,  Урок 8. Путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Мир 
     гобоя и ударных Пляцковского.   полученного в  композитора: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start/254959/ 
     (фрагменты). В. Песенка о   начальных классах.  Презентация: http://www.myshared.ru/slide/58020/ 
     Гаврилин. песенке.   Выявление  Единая коллекция 
     Снег идёт. Из Музыка и слова   мелодичности,  цифровых образовательных ресурсов: 
     Маленькой А. Куклина.   широты дыхания,  1. Аудиофрагмент «Опера "Руслан и Людмила". Действие 5. Романс  
     кантаты. Г.    интонационной  Ратмира» (N 21405); 
     Свиридов, слова    близости русскому  2. Аудиофрагмент «Опера "Руслан и Людмила". Действие 1. 
     Б. Пастернака.    фольклору.;  Каватина Людмилы» (N 21383); 
     Руслан и    Разучивание,  3. Аудиофрагмент «Опера "Руслан и Людмила". Действие 2. Сцена с 
     Людмила. Опера    исполнение не  Головой» (N 21390); 
     (фрагменты). М.    менее одного  4. Аудиофрагмент «"Жаворонок" М.Глинка» (N 210742); 
     Глинка.    вокального  Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс (МР3). 
     Сказка о царе    произведения,  М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Жаворонок. 
     Салтане... Опера    сочинённого   

     (фрагменты). Н.    русским   

     Римский-    композитором-   

     Корсаков. Садко.    классиком.;   

     Опера-былина    Музыкальная   

     (фрагменты). Н.    викторина на знание   

     Римский-    музыки, названий и   

     Корсаков. Орфей    авторов изученных   

     и Эвридика.    произведений.;   

     Опера    Рисование по   

     (фрагменты). К.    мотивам   

     Глюк.    прослушанных   

     Щелкунчик.    музыкальных   

     Балет-феерия    произведений.;   

     (фрагменты).    Посещение   

     П.Чайковский.    концерта   

     Спящая    классической   

     красавица. Балет    музыки, в   

     (фрагменты). П.    программу которого   

     Чайковский.    входят произведения   

     Дуэт лисы Алисы    русских   

     и кота Базилио.    композиторов;   

     Из музыки к       

     сказке       

     «Буратино».       

     Музыка и стихи       

     Б. Окуджавы.       

     Сэр, возьмите       

     Алису с собой.       

     Из музыки к       

     сказке «Алиса в       

     Стране Чудес».       

     Слова и музыка       

     В. Высоцкого.       



            

Итого по модулю 4          
            

5.1. Музыкальный 3 0  1.75 П. И. "Большой Эстонская 26.12.2022 Выявление Устный опрос; Уроки музыки. 5 класс. Урок 22. "Музыкальные традиции народов 
 фольклор     Чайковский. хоровод" народная песня. 20.01.2023 характерных Тестирование; Европы": https://www.youtube.com/watch?v=j2qskSJ7O1I 
 народов     «Старинная Б.Савельева, «У каждого свой  интонаций и ритмов  5 класс музыка 23 урок музыкальные традиции народов Европы: 
 Европы     французская слова музыкальный  в звучании  https://www.youtube.com/watch?v=Ag-Zwsq5MOc 
      песенка» из Л.Жигалкиной инструмент» –  традиционной  Презентация 1: https://nsportal.ru/ap/library/muzykalnoe- 
      «Детского и А. Хайта. исполнение с  музыки народов  tvorchestvo/2013/05/21/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-muzyka-raznykh- 
      альбома» Белорусская движениями.  Европы.;  stran 
      И. Штраус. народная песня. Танец «Веселый  Выявление общего и  Презентация 2: https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-issliedovatiel- 
      «Охота». «Бульба» . оркестр»  особенного при  skii-proiekt-muzyka.html 
      "Маленькая Французская   сравнении  Презентация 3: https://www.infouroki.net/prezentaciya-uroka-muzyki- 
      сюита" для народная песня.   изучаемых образцов  v-4-klasse-na-temu-muzykalnoe-puteshestvie-po-stranam-evropy.html 
      фортепиано. «Пастушья   европейского  Единая коллекция 
      Мазурка до- песня»   фольклора и  цифровых образовательных ресурсов: 
      мажор.    фольклора народов  1. Текст/Текст с иллюстрациями «НАРОДНАЯ МУЗЫКА» (N 
      Э. Григ. Пер    России.;  49705) 
      Гюнт, фрагменты    Разучивание и   

      музыки к    исполнение   

      одноименной    народных песен,   

      драме Г. Ибсена    танцев.   

          Двигательная,   

          ритмическая,   

          интонационная   

          импровизация по   

          мотивам изученных   

          традиций народов   

          Европы (в том числе   

          в форме рондо);   
             

Итого по модулю 3           
            

Модуль 6. Европейская классическая музыка         
             

6.1. Национальные 4 0.75  1.25 Откуда приятный Рисунок. А. В. Моцарт. 23.01.2023 Знакомство с Контрольная РЭШ: Урок 13. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 
 истоки     и нежный тот Куклин, слова Фантазия для 17.02.2023 образцами музыки работа; Образы борьбы и победы в искусстве: 
 классической     звон. Хор из С. Михалкова. фортепиано до  разных жанров, Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/main/305966/ 
 музыки     оперы Семь моих минор. Фантазия  типичных для Самооценка с Урок 5 класс. Обращение композиторов к народным истокам: 
      «Волшебная цветных для фортепиано  рассматриваемых использованием https://www.youtube.com/watch?v=VP-gPHxxaqw. 
      флейта». В.-А. карандашей. В. ре минор. Соната  национальных "Оценочного А. Великовский. Музыкальная лекция "Ты, Моцарт, бог, и сам того  
      Моцарт. Серебренников, до мажор (эксп. Ι  стилей, творчества листа"; не знаешь!":https://www.youtube.com/watch?v=STWf63l-t6o 
      Маленькая слова В. ч.). «Маленькая  изучаемых  Звуки скрипки так нежно звучали: https://www.youtube.com/watch? 
      ночная серенада Степанова. ночная  композиторов.;  v=YjPnCJX5M9c&t=3s 
      (рондо). В.-А. Маленький серенада»(Рондо).  Определение на  Кто придумал классическую музыку. Объясняет музыкальный 
      Моцарт. кузнечик. В. Фрагменты из  слух характерных  журналист Ляля Кандаурова:https://inde.io/article/25005-kto- 
      Вопа поbis расет. Щукин, слова оперы  интонаций, ритмов,  pridumal-klassicheskuyu-muzyku-ob-yasnyaet-muzykalnyy-zhurnalist- 
      Канон. В.-А. С. Козлова. «Волшебная  элементов  lyalya-kandaurova 
      Моцарт. Парус алый. А. флейта»  музыкального языка,  Презентация: https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po- 
      Реквием Пахмутова,   умение напеть  musice/76695-klassicheskaja-muzyka.html 
      (фрагменты). В.- слова Н.   наиболее яркие  Музыка. Влияние классической музыки на человека. Эффект 
      А. Моцарт. Добронравова.   интонации,  Моцарта:https://zen.yandex.ru/video/watch/5f57ed496e8da535eb59600f  
      Форель. Ф. Тишина. Е.   прохлопать  Единая коллекция 
      Шуберт, слова Л. Адлер, слова Е.   ритмические  цифровых образовательных ресурсов: 
      Шубарта, Руженцева.   примеры из числа  1.Текст/Текст с иллюстрациями «Шопен Фридерик» (1810-1849), (N 
      русский текст В. Музыка. Г.   изучаемых  168378); 
      Костомарова. Струве, слова   классических  2.Аудиофрагмент «Вальс op. 69, N 2» (N 207216); 
      Фореллен- И. Исаковой.   произведений.;  Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс (МР3). 
      квинтет. Ф.    Разучивание,  Ф. Шопен. Произведения для фортепиано 
      Шуберт.    исполнение не  1. В мире музыки. О музыке, авторах исполнителях: 
      Этюд №12    менее одного  http://vmiremusiki.ru/10-ka-samyx-izvestnyx-kompozitorov-v-mire.html 



      (Революционный)    вокального  2. Музыка Великих Композиторов - Коллекция классики от 
      Ф. Шопен.    произведения,  «Комсомольской Правды» №2 (2010-2011); 
 
   Симфония № 40,    сочинённого  3. Музыкальная коллекция для рингтона мобильного телефона: 
   увертюра к опере    композитором-  http://yadi.sk/d/lXJCOiCL8_tap 
   "Свадьба    классиком (из числа  Классическая музыка - мировые хиты / Classical music. Шедевры 
   Фигаро" В. А.    изучаемых в данном  классической музыки!https://www.youtube.com/watch? 
   Моцарт.    разделе).;  v=b5hM5nydmXU 
   Откуда приятный    Музыкальная   

   и нежный тот    викторина на знание   

   звон. Хор из    музыки, названий и   

   оперы    авторов изученных   

   «Волшебная    произведений.;   

   флейта». В.-А.    Исследовательские   

   Моцарт.    проекты о   

   Маленькая    творчестве   

   ночная серенада    европейских   

   (рондо). В.-А.    композиторов-   

   Моцарт.    классиков,   

   Вопа поbis расет.    представителей   

   Канон. В.-А.    национальных   

   Моцарт.    школ.;   

   Реквием    Просмотр   

   (фрагменты). В.-    художественных и   

   А. Моцарт.    документальных   

   Чакона. Для    фильмов о   

   скрипки соло (ре    творчестве   

   минор). И.-С.    выдающих   

   Бах.    европейских   

   Каприс № 24.    композиторов   

   Для скрипки    с последующим   

   соло. Н.    обсуждением в   

   Паганини    классе.;   

   (классические и    Посещение   

   современные    концерта   

   интерпретации).    классической   

   Симфония № 5    музыки, балета,   

   (фрагменты). Л.    драматического   

   Бетховен.    спектакля;   

   Ария. Из       

   «Нотной тетради       

   Анны Магдалены       

   Бах». И.-С. Бах.       

   Маленькая       

   прелюдия и фуга       

   для органа. И.-С.       

   Бах.       
          

 

 

7.1. Храмовый 3 0 1.25 М.Глинка Бьют часы на Снег идёт. Из 27.02.2023 Повторение, Самооценка с РЭШ: Урок 12. Колокольность в музыке и изобразительном 
 синтез    "Славься" хор из старой башне» Маленькой 17.03.2023 обобщение и использованием искусстве:https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/ 
 искусств    оперы "Иван (Колокола) Е. кантаты. Г.  систематизация «Оценочного Урок 14. Застывшая музыка: 
     Сусанин" Крылатов, Свиридов, слова  знаний о листа»; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/ 
     Опера "Борис слова Юрий Б. Пастернака.  христианской  Урок музыки 5 класс "Небесное и земное в звуках и красках" 
     Годунов". Энтин, муз. из   культуре  Западно-Европейская духовная музыка: 
     Пролог. Картина к/ф   западноевропейской  https://www.youtube.com/watch?v=GUOnlIUH1yY 
     2. Шуйский, хор: Приключения   традиции и русского  Единая коллекция 
     "Да здравствует Электроника.   православия,  цифровых образовательных ресурсов: 
     царь Борис Запевка. Г.   полученных на  1.Аудиофрагмент «Всенощное бдение для смешанного хора, соч.37 



     Федорович!" Свиридов,   уроках музыки и  Благословен еси Господи» (N 21850); 
     Сюита № 1 для слова И.   ОРКСЭ в начальной  2.Аудиофрагмент «М.Глинка "Славься" хор из оперы "Иван 
     двух фортепиано; Северянина.   школе. Осознание  Сусанин"» (N 206530); 
     М. Мусоргский. Снег. Из   единства музыки со  3.Аудиофрагиент «Опера "Борис Годунов". Пролог. Картина 2. 
     Картинки с вокального   словом, живописью,  Шуйский, хор: "Да здравствует царь Борис Федорович!"» (N 21471);  
     выставки, цикла «Земля».   скульптурой,  4.Аудиофрагмент «"Картинки с выставки", для ф-но. Богатырские 
     оркестровка М. М. Славкин,   архитектурой как  ворота. В стольном городе во Киеве» (N 21558); 
     Равеля слова Э.   сочетания разных  Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс (МР3). 
     И.С. Бах. Фарджен,   проявлений единого  Рахманинов. Всенощное бдение. Богородице Дево, радуйся; С. 
     Лютеранский перевод М.   мировоззрения,  Рахманинов. Сюита № 1 для двух фортепиано; М. Мусоргский. 
     хорал Бородицкой и   основной идеи  Картинки с выставки, оркестровка М. Равеля 
     Аутентичный Г. Кружкова.   христианства.;   

     григорианский Зима. Ц. Кюи,   Определение   

     хорал. слова Е.   сходства и различия   

     Знаменный Баратынского.   элементов разных   

     распев. Концерт    видов искусства   

     № 3 для    (музыки, живописи,   

     фортепиано с    архитектуры),   

     оркестром (1-я    относящихся:;   

     часть). С.    к русской   

     Рахманинов.    православной   

     Богородице Дево,    традиции;;   

     радуйся. Из    западноевропейской   

     «Всенощного    христианской   

     бдения». П.    традиции;;   

     Чайковский.    другим конфессиям   

     Богородице Дево,    (по выбору   

     радуйся. Из    учителя).;   

     «Всенощного    Исполнение   

     бдения». С.    вокальных   

     Рахманинов.    произведений,   

     Любовь святая.    связанных с   

     Из музыки к    религиозной   

     драме А.    традицией,   

     Толстого «Царь    перекликающихся с   

     Фёдор    ней по тематике.;   

     Иоаннович». Г.    Посещение   

     Свиридов.    концерта духовной   

     Аве, Мария. Дж.    музыки;   

     Каччини. Аве,       

     Мария. Ф.       

     Шуберт, слова В.       

     Скотта, перевод       

     А. Плещеева.       

     Аве, Мария. И.-С.       

     Бах — Ш. Гуно.       
            

Итого по модулю 3          
            

 



 
8.1. Музыка и 5 0 1.75 Опера "Садко". Все звучит Рисование под 20.03.2023 Знакомство с Устный опрос; РЭШ: Урок 1. Что роднит музыку с литературой: 

 живопись    Вступление. вокруг Н. впечатлением от 28.04.2023 музыкальными Самооценка с https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/ 
     Океан Море Тананко. восприятия  произведениями использованием Урок 9. Что роднит музыку с изобразительным искусством: 
     синее. Я рисую этот музыки  программной «Оценочного https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/ 
     М.П. Мусоргский мир М. Дунаева программно-  музыки. Выявление листа»; Урок 11. Музыкальная живопись и живописная музыка: 
     "Рассвет на М. Глинка, изобразительного  интонаций Практическая https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/ 
     Москве-реке" стихи Н. характера.  изобразительного работа; Урок 13. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Образы 
     Н. Паганини. Кукольника. Сочинение  характера.; Творческая борьбы и победы в искусстве: 
     Каприс № 24 для Жаворонок музыки,  Музыкальная работа; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/ 
     скрипки соло.  импровизация,  викторина на знание  Урок 15. Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и 
     Рок-обработка; С.  озвучивание  музыки, названий и  живописи: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/ 
     Рахманинов.  картин  авторов изученных  Единая коллекция 
     Рапсодия на тему  художников  произведений.;  цифровых образовательных ресурсов: 
     Паганини.    Разучивание,  1. Аудиофрагмент «Опера "Садко". Вступление. Океан Море синее»  
     И.-С. Бах.    исполнение песни с  (N 21859); 
     Органная    элементами  2.Аудиофрагмент «М.П. Мусоргский "Рассвет на Москве-реке"» (N 
     прелюдия соль    изобразительности.  165255); 
     минор; Хорошо    Сочинение к ней  3.Аудиофрагмент «"Жаворонок" М.Глинка» (N 210742); 
     темперированный    ритмического и  4. Аудиофрагмент «"Времена года". Апрель. "Подснежник"» (N 
     клавир, том 1.    шумового  22307); 
     Прелюдия и фуга    аккомпанемента с  5. Аудиофрагмент «Ave Maria» (N 207210); 
     до мажор; К.    целью усиления  Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс (МР3). 
     Дебюсси. Море,    изобразительного  М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Жаворонок; Ф. Шуберт, слова В. 
     симфоническая    эффекта.;  Скотта. Аве Мария. Лючано Паваротти, тенор 
     сюита в трех    Рисование под  РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/ 
     частях; Диалог    впечатлением от  Музыка в русской литературе. Культура.рф: 
     ветра с морем (№    восприятия музыки  https://www.culture.ru/materials/254490/muzyka-v-russkoi-literature 
     3); Бергамасская    программно-  Единая коллекция 
     сюита для    изобразительного  цифровых образовательных ресурсов: 
     фортепиано;    характера.;  1.Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями, Аудиофрагмент 
     Лунный свет (№    Сочинение музыки,  «Романс "Островок" соч. 14 N 2» (N 21836); 
     3); Лунный свет,    импровизация,  Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс (МР3). 
     электронная    озвучивание картин  С. Рахманинов. Островок, стихи К. Бальмонта (по П. Б. Шелли); 
     версия И.    художников;  Весенние воды, стихи Ф. Тютчева; Ф. Шуберт. Лесной царь. 
     Томиты;      Форель. 
     Прелюдии для      РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/ 
     фортепиано, 1-я      Единая коллекция 
     тетрадь; Звуки и      цифровых образовательных ресурсов: 
     запахи реют в      1.Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями «Дебюсси Клод» (1862- 
     вечернем воздухе      1918), (N 168361); 
     (№ 3); Детский      2.Аудиофрагмент «Лунный свет» (N 207220); 
     уголок, сюита для      3.Аудиофрагмент «Шаги на снегу» (N 207217); 
     фортепиано; М.       

     Чюрлёнис. Море,       

     симфоническая       

     поэма       

            

Итого по модулю 5          
           

Модуль 9. Современная музыка: основные жанры и направления       

9.1. Джаз 4 1 2 Бог осушит Старый рояль. Острый ритм. 01.05.2023 Знакомство с Устный опрос; РЭШ: Урок 8. Джаз — музыка лёгкая или серьёзная?: 
     слёзы. Спиричуэл Из кинофильма Хлопай в такт. 26.05.2023 различными Контрольная https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/ 
     и др. Город Нью- «Мы из джаза». Дж. Гершвин,  джазовыми работа; 6 класс. Джаз - искусство XX века. Спиричуэл и блюз: 



     Йорк. Блюз и др. М. Минков, слова А.  музыкальными Практическая https://www.youtube.com/watch?v=DU1E67FDfiA 
     Любимый мой. слова Д. Гершвина,  композициями и работа; Единая коллекция 
     Дж. Гершвин, Иванова. перевод В.  направлениями Тестирование; цифровых образовательных ресурсов: 
     слова А.  Струкова.  (регтайм, биг-бэнд,  1.Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями «ДЖАЗ» (N 49664); 
     Гершвина,    блюз).;  2.Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями «БЛЮЗ» (N 50073); 
     перевод Т.    Определение на  3.Текст/Текст с иллюстрациями «ФРАНКЛИН, АРЕТА» (N 49798); 
     Сикорской.    слух: ;  4. Текст/Текст с иллюстрациями «ЧАРЛЗ, РЭЙ» (N 50168); 
     Любовь вошла.    принадлежности к  5.Текст/Текст с иллюстрациями «БРАУН, ДЖЕЙМС» (N 48696); 
     Дж. Гершвин,    джазовой или  Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс (МР3). 
     слова А.    классической  My Lord, what a morning (Господи, что за утро), спиричуэл, Мариан 
     Гершвина,    музыке; ;  Андерсон, контральто; Франц Рупп, фортепиано. Вернемся с 
     перевод С.    исполнительского  Иисусом, спиричуэл, Ансамбль «Хэвенли Госпел Сингерс»; 
     Болотина и Т.    состава (манера  Сегодня я пою блюз Арета Франклин 
     Сикорской.    пения, состав   

     Караван. Д.    инструментов).;   

     Эллингтон    Разучивание,   

     (сравнительные    исполнение одной   

     интерпретации).    из «вечнозелёных»   

     Колыбельная    джазовых тем.   

     Клары. Из оперы    Элементы   

     «Порги и Бесс».    ритмической и   

     Дж. Гершвин.    вокальной   

         импровизации на её   

         основе.;   

         Сочинение блюза.;   
            

Итого по модулю 4          
           

ОБЩЕЕ 34 2.5 16        
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 

Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство 
 
«Просвещение»; 
 
Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

1. Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Сборник рабочих программ Г.П. Сергеева. Музыка. 5-8 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2019. – 126 с. 
 
3. Уроки музыки. Поурочные разработки 5-6 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2019. - 230 с. 

4. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. Л. Алексеева, Е. Д. Критская ; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. 

Логиновой. - Москва : Просвещение, 2013. - 92 с. 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

1. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 
 
1. Единая коллекция -[Электронный ресурс] — URL: http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 
 
2. Российский общеобразовательный портал -[Электронный ресурс] — URL: http://music.edu.ru/ 
 
3. Детские электронные книги и презентации -[Электронный ресурс] — URL: http://viki.rdf.ru/ 
 
4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – [Электронный ресурс] — URL: 

http://school-collection.edu.ru 

5. Российская Электронная Школа -[Электронный ресурс] — URL: https://resh.edu.ru 
 

6.Все для учителя музыки -[Электронный ресурс] — URL: http://music-fantasy.ru 
 

7. Классическая музыка. -[Электронный ресурс] — URL:http://classic.chubrik.ru  
8. Музыкальный энциклопедический словарь. -[Электронный ресурс] — URL: http://www.music-djc.ru  
9. Музыкальный словарь. -[Электронный ресурс] — URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic music 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 7 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Музыка», программы воспитания. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

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 

обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости 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 является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых 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 свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 
 

Музыка — временнóе 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, обогощать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 
 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 
 

Рабочая программа позволит учителю: 
 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 



2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.);  основной образовательной программой основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); программой воспитания (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 

г. №2/20); 
 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 
 

Основная цель реализации программы — 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: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 
 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 



б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 
 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, 

в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 
 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 
 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 
 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
 

6. 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. 
 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 
 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

 модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 
 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

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

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 
 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 7 классе составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 
 

Музыка — древнейший язык человечества 
 

Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних.  
 

Древняя Греция — колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и 

др.). 
 

Музыкальный фольклор народов Европы 
 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. 
 

Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 
 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Музыкальная драматургия 
 

Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: 

повтор, контраст, разработка. 
 

Музыкальная форма — строение музыкального произведения 
 

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 
 

Музыка и театр 
 

Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.  

Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). 
 

Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии 

Музыка кино и телевидения 
 

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) 
 

Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 
 

Симфоническая музыка 
 

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 
 

Модуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ» 
 

Храмовый синтез искусств 
 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение 
 

в сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, 

Рождества, Воскресения. 
 

Развитие церковной музыки 
 

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной записи 

Гвидо д’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 

Музыкальные жанры богослужения Эстетическое содержание и жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные 
 
произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное 

бдение. 

 

 

. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 
 

Патриотического воспитания: 
 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 
 

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, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 
 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 
 

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. 
 

Ценности научного познания: 
 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности 

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

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 



доступного объёма специальной терминологии. 
 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 
 

Трудового воспитания: 
 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
 

Экологического воспитания: 
 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 
 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 
 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 
 
с людьми из другой культурной среды;  

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том 
 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 
 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 
 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 
 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; 
 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства; 
 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 
 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 



наблюдения-исследования. 
 

Базовые исследовательские действия: 
 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 
 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 
 
желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 
 
исполнительских и творческих задач; 
 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой; 
 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

слухового исследования. 
 

Работа с информацией: 
 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 
 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
 
представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 
 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
 

самостоятельно; 
 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 
 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 
 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 
 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 
 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления. 
 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально- 
 

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения; 
 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 
 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 
 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 
 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 
 

Вербальное общение: 
 

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



общения; 
 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и  
 

письменных текстах; 
 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной  
 

форме формулировать свои возражения; 
 

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

благожелательный тон диалога; 
 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 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 её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 
 

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями Самоорганизация: 
 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 
 

части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться 

к поставленной цели; 
 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
 
учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 
 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
 

Самоконтроль (рефлексия): 
 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 
 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 
 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 



чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 
 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 
 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 
 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 
 

принимать себя и других, не осуждая; 
 

проявлять открытость; 
 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 
 
и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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 предмету «Музыка»: 
 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 
 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 
 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы 

и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 
 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
 

Модуль «Музыка народов мира»: 
 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-

американской, 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). 
 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 
 

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. 
 

Модуль «Жанры музыкального искусства»: 
 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные и т.д.), 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. 
 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»: 
 

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. 
 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 
 

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 и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 
 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 
 

№ Наименова Количество часов  Репертуар Дата Виды деятельности Виды, Электронные (цифровые) 
 

п/п ние 
     

изучени 
 

формы образовательные ресурсы 
 

всего контрольн 
 

практическ для слушания ,для пения, для 
 

 

 разделов  и  я  контрол  
 

 тем  ые работы  ие работы музицирования   я  
 

         
 

           
 

Модуль 1. Музыка народов мира       
 

           
 

1.1. Музыка — 4   0 Знаменный распев; М.  Импровизация в Тестировани https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
 

 древнейши     Березовский. Хоровой  духе древнего е; http://www.viki.rdf.ru/ 
 

 й язык     концерт «Не отвержи мене во время старости»;  обряда  http://www.kidmusic.tu2.ru/ 
 

 человечест     Э. Григ.  (вызывание дождя,   
 

 ва     Соната для виолончели и фортепиано» (Ι  поклонение   
 

      часть); Л.  тотемному   
 

      Бетховен. Соната № 7 (экспозиция Ι  животному и т.   
 

      части); Г.  п.).;   
 

           
 

1.2. Музыкальн 4   0 К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора  Выявление Тестировани https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
 

 ый     и оркестра«Кармина Бурана». («Песни  характерных е; http://www.viki.rdf.ru/ 
 

 фольклор     Бойерна: Мирские песни для исполнения  интонаций и ритмов  http://www.kidmusic.tu2.ru/ 
 

 народов     певцами и  в звучании   
 

 Европы     хорами, совместно с  традиционной   
 

      инструментами и  музыки народов   
 

      магическими  Европы.;   
 

      изображениями»); Г.     
 

      Аллегри. «Мизерере»(«Помилуй»)     
 

Итого по модулю 8         
 

             
Модуль 2. Истоки и образы русской и европейской духовной музыки  



2.1.  4 0 0 И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль  Повторение, Устны https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 

     минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского).  обобщение и й http://www.viki.rdf.ru/ 

     Токката и фуга ре минор для органа.  систематизация опрос; http://www.kidmusic.tu2.ru/ 

     Органная фуга соль минор. Органная фуга ля  знаний о   

     минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι).  христианской   

     Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι).  культуре   

     Итальянский концерт.  западноевропейской   
     Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких  традиции и русского   

     прелюдий для  православия,   

     начинающих»); Дж.  полученных на   

     Перголези. Stabat mater; .  уроках музыки и   
     Моцарт. Реквием (Dies ire, Lacrimoza)  ОРКСЭ в   

       начальной школе.   

       Осознание   
       единства музыки   

       со словом,   
          

2.2. Развити 4  0 В. Моцарт. Реквием («Dies ire»,  Определение Тестировани https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 

 е    «Lacrimoza»); И. Бах.  сходства и различия е; http://www.viki.rdf.ru/ 

 церковн    Высокая месса си минор (хор«Kirie» (№ 1),  элементов  http://www.kidmusic.tu2.ru/ 

 ой    хор «Gloria»  разных видов   

 музыки;    (№ 4), ария альта «Agnus Dei»(№ 23), хор  искусства (музыки,   

     «Sanctus» (№  живописи,   

     20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария  архитектуры),   

     альта № 47); .  относящихся:;   

     Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор.     
     Хор«Аллилуйя» (№ 44) из     

Итого по модулю 8        
          

Модуль 3. Европейская классическая музыка      
          

3.1. Музыкальн 5 0 0 С. Рахманинов. «Всенощное бдение»; П.  Знакомство с Устны https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 

 ый образ    Чайковский.  произведениями й http://www.viki.rdf.ru/ 

     «Всенощное бдение»  композиторов — опрос; http://www.kidmusic.tu2.ru/ 

     («Богородице Дево, радуйся»№ 8), "Литургия  венских классиков,   

     св. Иоанна Златоуста"; Н. Сидельников.  композиторов-   

     Духовный концерт № 1; П.  романтиков,   

     Чесноков. «Да исправится молитва моя»;  сравнение образов   
     П.  их   

     Чайковский. "Легенда" (сл. А. Плещеева); В.  произведений.   

     Гаврилин. По прочтении В. Шукшина:  Сопереживание   

     «Вечерняя музыка» (№ 10),«Молитва» (№ 17)  музыкальному   
       образу,   

Итого по модулю 5        
          



Модуль 4. Жанры музыкального искусства  

4.1. Симфоничес 5 1 0 Ф. Мендельсон. Увертюра "Сон в летнюю  Знакомство с Тестировани https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
 

 кая музыка    ночь"; Дж. Россини. Увертюра к опере  образцами е; http://www.viki.rdf.ru/ 
 

     "Вильгельм Телль"; Д.  симфонической  http://www.kidmusic.tu2.ru/ 
 

     Шостакович «Праздничная увертюра»; Л. ван  музыки:   
 

     Бетховен. Музыка к трагедии И. Гете«Эгмонт»  программной   
 

     (Увертюра. Песня Клерхен)  увертюры,   
 

       классической 4-   
 

       частной симфонии.;   
 

Итого по модулю 5        
 

         
 

Модуль 5. Связь музыки с другими видами искусства     
 

          
 

5.1. Музыка и 4  0 Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»  Знакомство с Тестировани https://resh.edu.ru/subject/6/5/  

(Песня Сольвейг, «Смерть Озе») 
 

 

 театр     образцами музыки, е; http://www.viki.rdf.ru/ 
 

       созданной  http://www.kidmusic.tu2.ru/ 
 

       отечественными и   
 

       зарубежными   
 

          
 

5.2. Музыка кино 5 1 0 Р. Роджерс. Мюзикл "Звуки музыки"; Ф.  Знакомство с Тестировани https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
 

 и    Лоу. Мюзикл "Моя прекрасная леди"; Г.  образцами е; http://www.viki.rdf.ru/ 
 

 телевидения    Гладков. Мультфильм  киномузыки  http://www.kidmusic.tu2.ru/ 
 

     "Бременские музыканты",  отечественных и   
 

     фильм "Обыкновенное чудо"  зарубежных   
 

Итого по модулю 9        
 

         
 

ОБЩЕЕ 35 2 0      
 

КОЛИЧЕСТ         
 

ВО ЧАСОВ         
 

ПО          
 

ПРОГРАММ         
 

Е          
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 

Музыка, 7 класс/Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»;  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЯ http://school-collection.edu.ru/catalog/ 
 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ  

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.viki.rdf.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/6/5/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 8 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Музыка», программы воспитания. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

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 

обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости 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 является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых 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 свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 
 

Музыка — временнóе 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, обогощать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 
 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 
 

Рабочая программа позволит учителю: 
 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 



2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); основной образовательной программой основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); программой воспитания (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 

г. №2/20); 
 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 
 

Основная цель реализации программы — 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: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 
 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 



б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 
 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, 

в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 
 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 
 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 
 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
 

6. 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. 
 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 
 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 

«Европейская классическая музыка»; модуль № 5 

«Русская классическая музыка»; 
 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; модуль № 9 

«Жанры музыкального искусства». 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

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

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 
 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 8 классе составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 
 

Наш край сегодня 
 

Современная музыкальная культура родного края. 
 

Гимн республики, города (при наличии). Земляки — композиторы, исполнители, деятели культуры. 
 
Театр, филармония, консерватория. 
 

Mодуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ» 

На рубежах культур 
 

Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга.  
 

Этнографические экспедиции и фестивали. 
 

Современная жизнь фольклора. 
 

Mодуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА» Театральные жанры 
 

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 
 

Mодуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 

МУЗЫКА» Русский балет 
 

Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, И.  

Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, артистов ба-лета. Дягилевские сезоны. 
 

Mодуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 
 

Народная музыка Американского континента 
 

Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова и др.). 
 
Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 
 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Музыкант и публика 
 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 
 

Mодуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ» 

Религиозные темы и образы в современной музыке 
 

Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной темы в творчестве 
 
композиторов XX—XXI веков. Религиозная тематика в контексте поп-культуры. 
 

Mодуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

Музыка кино и телевидения 
 

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). 
 

Mодуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ» 
 

Молодёжная музыкальная культура 
 

Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX—XXI веков (рок-н-ролл, рок, панк, 

рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры. 



 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 
 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 
 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 
 

Эстетического воспитания: 
 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 
 

Ценности научного познания: 
 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 
 
в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 
 
среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 
 

Трудового воспитания: 
 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
 

Экологического воспитания: 
 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 
 

1. Овладение универсальными познавательными действиями.  
Базовые логические действия: 

 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 



- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 
 
и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 
 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 
 

Базовые исследовательские действия: 
 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина 

— следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 
 

Работа с информацией: 
 

выбирать источник получения информации;  
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную  

в явном виде;  
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

 

предложенного учителем способа её проверки; 
 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 
 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 
 

задачей; 
 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем  
 

алгоритму; 
 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 
 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 
 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
 

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. 
 

Вербальная коммуникация: 
 

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

общения в знакомой среде; 
 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 

готовить небольшие публичные выступления; 
 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 
 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 
 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 
 

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями Самоорганизация: 
 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 
 
и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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 предмету «Музыка»:  
 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную  



связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 
 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 
 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы 

и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
 

Модуль «Музыка моего края»: 
 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 
 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 
 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины. 
 

Модуль «Народное музыкальное творчество России»: 
 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, 

к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх 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. 
 

Модуль «Музыка народов мира»: 
 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-

американской, 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). 
 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 
 

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. 
 

Модуль «Русская классическая музыка»: 
 

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. 
 

Модуль «Образы русской и европейской духовной музыки»: 
 

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. 
 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления»: 
 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 
 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в их состав; 
 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 
 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 
 

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 и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 
 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 
 

Модуль «Жанры музыкального искусства»: 
 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные и т..д.), 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. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Репертуар  Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  для  

слушания 

для пения для музицирования всего к\ 

р 

Пр\ 

р 

Модуль. Музыка моего края 

1. Наш край 

сегодня 

Оркестр русских 

народных 

инструментов в 

обработке 

композиторов-

классиков 

 

Русские народные 

песни 

Русские народные 

песни 

4 0  1.09.22-

22.09.22 

Воспринимать разные 

виды искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

Осознание российской 

гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе, проявление 

интереса к познанию 

родного языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего края, 

народов России 

Понимание ценности 

отечественного и 
мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества 

Стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства 

Уважение к символам 

России, 

государственным 

праздникам, 
историческому и 

природному наследию и 

памятникам, традициям 

разных народов, 

проживающих в родной 

стране 

Практи-ческая 

работа; 

Викторина 

https://resh.edu.ru 

https://soundtimes.ru/ 

 



Модуль. Народное музыкальное творчество России 

2. На рубежах 

культур 

Народные песни 

народов 

Северного 

Кавказа, Сибири 

и Поволжья 

«Песня о Тбилиси» 

Р.Лагидзе 

Татарские и 

мордовские 

народные песни 

4   29.09.2022 Взаимное влияние 

фольклорных традиций 

друг на 

друга.Этнографические 

экспедиции и фестивали. 

Определять на слух 

музыкальные образцы, 
относящиеся к русскому 

музыкальному 

фольклору, к музыке 

народов Северного 

Кавказа; республик 

Поволжья,Сибири; 

различать на слух и 

исполнять произведения 

различных жанров 

фольклорной 

музыки;определять на 
слух принадлежность 

народных музыкальных 

инструментов к группам 

духовых, струнных, 

ударно-шумовых 

инструментов; 

Устный 

опрос; 

Тест; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://soundtimes.ru/ 

 

Модуль. Музыка народов мира 

3. Народная 

музыка 

Американского 

континента 

западно-

европейской, 

латино-

американской, 

азиатской 

традиционной 

музыкальной 

культуре; 

Кириллова 

«Удивительная 

лошадь» 

латино-

американская 

музыка (ударные) 

3   06.10.2022 определять на слух 

музыкальные 

произведения, 

относящиеся к западно-

европейской, латино-

американской, азиатской 

традиционной 

музыкальной культуре; 
Стили и жанры 

американской музыки 

(кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, 

босса-нова и др.). 

Смешение интонаций и 

ритмов различного 

происхождения 

определять на слух 

принадлежность 

народных музыкальных 

тестирование; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://soundtimes.ru/ 

 



инструментов к группам 
духовых, струнных, 

ударно-шумовых 

инструментов; 

Модуль. Европейская классическая музыка 

4. Музыкант и 

публика 

Симфония 

Ф.Шуберта 

«Неоконченная» 

ПрелюДия № 24; 

БаллаДа № 1 для 

фортепиано. Ф. 

Шопен. 

Ноктюрны для 

фортепиано. Ф. 

Шопен.Симфония 

№ 3 
(«Героическая») 

(4-я часть). Л. 

Бетховен. 

Бетховен 

Увертюра 

«Эгмонт» 

.Моцарт 

Симфония № 40 

Слова любви. Из 

художественного 

фильма «Ромео и 

Джульетта». Н. Рота, 

русский текст Л. 

Дербенева, обработка 

Г. Подэльского. 

"Сурок". Музыка 

Л.Бетховена, слова 

И.В. Гёте. 

5   13.10.2022 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); 

характеризовать 

музыкальный образ и 

выразительные средства, 

использованные 

композитором, способы 

развития и форму 

строения музыкального 
произведения; 

Тест; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://soundtimes.ru/ 

 

Модуль. Русская классическая музыка 

5. Русский балет Балет 
«Ярославна». 

Кармен-сюита. 

Балет 

(Вступление. 

Танец. Первое 

интермеццо. 

Развод караула. 

Выход Кармен и 

Хабанера. 

Сцена.Болеро. 

Тореро. Дуэт 

Тореро и Кармен. 
Адажио. Сцена 

гадания. Финал). 

«Люди идут по 
свету». Н. 

Ченборисов, 

Пластическая 
ипровизация«Танец 

рыцарей» 

С.Прокофьев 

3   20.10.2022 Восприимчивость к 
разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

Ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

проявление интереса к 

познанию родного 
языка, истории, 

культуры Российской 

Практи-
ческая 

работа; 

https://resh.edu.ru 
https://soundtimes.ru/ 

 



Р. ЩедринС. 
Прокофьев. Балет 

«Ромео и 

Джульетта» 

(Улица 

просыпается, , 

Патер Лоренцо); 

Федерации, своего края, 
народов России  

Стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства 

Модуль. Истоки и образы русской и европейской духовной музыки 

6. Религиозные 

темы и образы 

в современной 

музыке 

Знаменный 

распев; М. 

Березовский. 

Хоровой концерт 

«Не отвержи мене 

во время 

старости»; Э. 

Григ. Соната для 
виолончели и 

фортепиано» (Ι 

часть); Л. 

Бетховен. Соната 

№ 7 (экспозиция Ι 

части); Г. 

Аллегри. 

«Мизерере» 

(«Помилуй») 

 Стихи А. Плещеев. 

Молитва 

К. Фофанов. 

Любить. Молиться. 

Петь... П. 

Вяземский. 

Мадонна. 

2 0  27.10.2022 Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

Понимание ценности 
отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества 

Практи-

ческая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://soundtimes.ru/ 

 

Модуль. Жанры музыкального искусства 

7. Театральные 

жанры 

К. Глюк. Опера 

"Орфей и 

Эвридика"; 

Бернстайн. 
Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» (песня 

Тони «Мария!», 

песня и танец 

девушек 

«Америка», дуэт 

Тони и Марии, 

сцена 

драки);Музыка 

Э.Грига к драме 

Ибсена «Пер 
Гюнт» 

А.Рыбников «Ты 

меня на рассвете 

разбудишь» из Опера 

"Юннона и Авось"». 
А. Рыбников, слова 

И. Кохановского. Всё 

прой- дёт. Из 

телефильма «Куда он 

денется». 

Пластическая 

импровизация 

4   28.08.2022 Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 
понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества 

Стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства 

Устный 

опрос; 

Тест; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

https://soundtimes.ru/ 

 



Модуль. Связь музыки с другими видами искусства 

8. Музыка кино и 

телевидения 

Л.Шор 

«Властелин 

колец»Р.Роджерс. 

Мюзикл "Звуки 

музыки"; Ф. Лоу. 

Мюзикл "Моя 

прекрасная леди"; 

Г. Гладков. 
Мультфильм 

"Бременские 

музыканты", 

фильм 

"Обыкновенное 

чудо", Морриконе 

Песни из фильмов по 

выборуИ.Дунаевский. 

Марш из к/ф 

«Веселые ребята» (сл. 

В. Лебедева-Кумача); 

И. Дунаевский. 

Оперетта «Белая 

акация» (Вальс, 
Песня об Одессе, 

Выход Ларисы и семи 

кавалеров); Ф. Лэй. 

«История любви» 

Музыка из 

фильмов.  

4 0  14.08.2022 Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

Понимание ценности 
отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества 

Стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства 

Практи-

ческая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://soundtimes.ru/ 

 

Модуль. Современная музыка: основные жанры и направления 

9. Молодёжная 

музыкальная 

культура 

Л. Бернстайн. 

Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» (песня 

Тони «Мария!», 
песня и танец 

девушек 

«Америка», дуэт 

Тони и Марии, 

сцена драки); Д. 

Эллингтон 

"Караван"; Э. 

Фицджеральд. A-

tisket a-tasket 

Э.Артемьев 

«Преступление и 
наказание» 

Песни о ВОВ по 

выбору 

Как здорово. Слова и 

музыка О. Митяева 

 

Песни о ВОВ 5 1  10.02.2023 Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 
эмоционального 

воздействия искусства 

Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества 

Стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства 

Устный 

опрос; 

Тест; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://soundtimes.ru/ 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0   

 

 

 

 

 

 

 

 



   
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ    УЧЕНИКА 

  
Музыка,  класс/Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

Уроки музыки: 5-8 кл. : пособие для учителя / Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.,«Издательство «Просвещение» 
 
1. Методкабинет: Всероссийский 

педагогический портал 

http://www.методкабинет.рф 

Нормативно-правовые акты по образованию; программы по школьному образованию.  
2. Методическое объединение преподавателей 

музыки http://www.pskovmuzmo.ucoz.ru 

Материалы для профессионального и личного общения учителей музыки образовательных 

учреждений: методические рекомендации; обмен опытом; библиотека учителя музыки; 

виртуальные консультации; нормативная база; презентации уроков 
 
3. Сайт учителя музыки Федоровой А.С. 
 

http://anutamuz.ucoz.ru/ 
 

Презентации, фонограммы песен и другие материалы к урокам музыки; методические 

разработки - программы и тематическое планирование курсов, методические пособия. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

//www.pskovmuzmo.ucoz.ru 

https://resh.edu.ru 

https://soundtimes.ru/ 

http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 
 
http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

https://soundtimes.ru/
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УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 
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Ноутбук 
 
Мультимедиапроектор 
 

Экран ( навесной) 
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      Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учётом основной образовательной программы основного общего 

образования  

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 

жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 



приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе – 1,5 часа в 

неделю, всего - 51 час. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с 

использованием различных источников (научнопопулярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, 

животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, 

отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и 

вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 



3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 

культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой 

ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

— понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

— ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

— понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 



осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям со-циальной и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между 

собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 



• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических 

и лабораторных работ; 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 



• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• 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 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

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; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 



• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство 

с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Биология — наука о живой природе 6 
        

               1 

0  
Ознакомление с объектами изучения биологии, её разделами; 

Применение биологических терминов и понятий: живые тела, биология, экология, цитология, 

анатомия, физиология и др.; 

Раскрытие роли биологии в практической деятельности людей, значения различных организмов в 

жизни человека; 

Обсуждение признаков живого; 

Сравнение объектов живой и неживой природы; 

Устный 

опрос ; 

Тестирова

ние 

Письменн

ый 

контроль 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2. Методы изучения живой природы 10 
    

                  1 

          

                   4 

 
Ознакомление с методами биологической науки: наблюдение, эксперимент, классификация, 

измерение и описывание; 

Ознакомление с правилами работы с увеличительными приборами; 

Проведение элементарных экспериментов и наблюдений на примерах растений (гелиотропизм и 

геотропизм) и одноклеточных животных (фототаксис и хемотаксис) и др. с описанием целей,  

выдвижением гипотез (предположений), получения новых фактов; 

Описание и интерпретация данных с целью обоснования выводов; 

Устный 

опрос ; 

Практичес

кая работа 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

3. Организмы — тела живой природы 10 
 

              1 

 

          3 

 
Определение по внешнему виду (изображениям), схемам и описание доядерных и ядерных 

организмов; 

Установление взаимосвязей между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

Аргументирование доводов о клетке как единице строения и жизнедеятельности организмов; 

Выявление сущности жизненно важных процессов у организмов разных царств: питание,  

дыхание, выделение, их сравнение; 

Обоснование роли раздражимости клеток; 

Устный 

опрос ; 

Тестирова

ние 

Письменн

ый 

контроль 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

4. Организмы и среда обитания 10 
 

          1 

 

        2 

 
Раскрытие сущности терминов: среда жизни, факторы среды; 

Выявление существенных признаков сред обитания: водной, наземно-воздушной, почвенной, 

организменной; 

Установление взаимосвязей между распространением организмов в разных средах обитания и 

приспособленностью к ним; 

Объяснение появления приспособлений к среде обитания: обтекаемая форма тела, наличие чешуи 

и плавников у рыб, крепкий крючковидный клюв и острые, загнутые когти у хищных птиц и др.;  

Сравнение внешнего вида организмов на натуральных объектах, по таблицам, схемам, описаниям; 

Устный 

опрос ; 

Тестирова

ние 

Письменн

ый 

контроль 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

5. Природные сообщества 9 
 

     1 

 

        3 

 
Раскрытие сущности терминов: природное и искусственное сообщество, цепи и сети питания;  

Анализ групп организмов в природных сообществах: производители, потребители, разрушители 

органических веществ; 

Выявление существенных признаков природных сообществ организмов (лес, пруд, озеро и т. д.);  

Анализ искусственного и природного сообществ, выявление их отличительных признаков;  

Исследование жизни организмов по сезонам, зависимость сезонных явлений от факторов неживой 

природы; 

Устный 

опрос ; 

Тестирова

ние 

Письменн

ый 

контроль 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Живая природа и человек 5 
 

      0 

 

       1 

 
Анализ и оценивание влияния хозяйственной деятельности людей на природу;  

Аргументирование введения рационального природопользования и применение безотходных  

технологий (утилизация отходов производства и бытового мусора);  

Определение роли человека в природе, зависимости его здоровья от состояния окружающей 

среды; 

Обоснование правил поведения человека в природе; 

Устный 

опрос ; 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


Резервное время 1 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

51 5 
   

         13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология. 5 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2019 

- рабочие программы. В.И.Сивоглазов. Биология. Предметная линия учебников Сивоглазова В. И. 5-9 

классы — М. : Просвещение, 2020 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Сивоглазов В. И. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия. учебников В. И. 

Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие для об-щеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 2021М:  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

- http://school-collection.edu.ru/ 

- http://www.school.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Наборы таблиц по разделам. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 
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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учётом основной образовательной программы основного общего 

образования (OOП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 6 класса основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает 

понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 



наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях 

в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МECТO УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает  изучение биологии в 6 классе - 1 час в 

неделю, всего 34 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. Растительный организм 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. 

Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и  низшие растения. 

Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их  роль и связь 

между собой. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и 

типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение  корней. Почва, её 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника.  

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушного 

питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека.  

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

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

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Дыхание растепия 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 



Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Транспорт веществ в растения 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функциями. 

Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, 

основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), 

камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через 

стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растения. Влияние внешних условий на 

испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) — 

нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: 

корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Pocm растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный 

рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных растений. 

Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование  кроны. Применение знаний о росте 

растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов.  

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных 

растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение 

вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия.  

Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление.  Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы 

плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания 

семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование 

листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. 



Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасоли или посевного гopoxa). 

2. Определение условий прорастания семян. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных  и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

 
Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

 
Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

 
Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

 
Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

 
Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

 
Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 



• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Газовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей  и 

противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Газовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между 

собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 



• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических 

и лабораторных работ; 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать  и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,  

ПОДЧИНЯТЬСЯ; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

• выполнять свою часть работы, достигать качественного  результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  



Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

гpyппe, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических  знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• 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 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей  ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоцпоппльпый 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; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и  жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 

техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, 

С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 



растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии  с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;  

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

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

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное 

значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за  растениями, описывать растения и их 

части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со  знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/н 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды деятельности  
 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые 

работы 

практическ
ие 

работы 

Раздел 1. Растительный 

организм 

       

1.1. Растительный 
организм 

6    
       1 

 
    4 

 Раскрытие сущности понятия ботаники как науки о растениях; 

Применение биологических терминов и понятий: растительная клетка, 

ткань, органы растений, система органов растения, корень, побег, 

почка, лист и др.; 

Выявление общих признаков растения; 

Устн

ый 

опрос 

; 

Тести

рован

ие 

Письм

енный 

контр

оль 

http://school-
collection.edu.ru/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/5/

6/ 

  

Итого 

по разделу: 

6      1        4     

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность растительного организма    

2.1. Питание растений 8     

           6 

 Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, 

растительный организм, минеральное питание, фотосинтез; 

Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего 

строения растений, описание их органов: корней, стеблей, листьев, 

побегов; 

Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: 

минерального питания, фотосинтеза; 

Исследование с помощью светового микроскопа строения корневых 

волосков, внутреннего строения листа; 

Выявление причин но-следственных связей между строением и 

функциями тканей, строением органов растений и их 

жизнедеятельностью; 

Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни 

человека; Обоснование необходимости рационалъного 

землепользования; 

Устный 

oпpoc ; 

Тести

рован

ие 

Письменны

й контроль 

Практическ
ая работа 

http://school-

co11ection.edu.ru/ 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6755/start/268747/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-co11ection.edu.ru/
http://school-co11ection.edu.ru/


2.2. Дыхание растения  
 

  

            1 

 Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, 

растительный организм, минеральное питание, фотосинтез; 

Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего 

строения растений, описание их органов: корней, стеблей, листьев, 

побегов; 

Описание процессов жизнедеятельность растительного организма: 

минерального питания, фотосинтеза; 

Исследование с помощью светового микроскопа строения корневых 

волосков, внутреннего строения листа; 

Выявление причинно-следственных связей между строением и 

функциями тканей, строением органов растений и их 

жизнедеятельностью; 

Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни человека; 

 
 

опрос ; 

Тести

рован

ие 

Письменны

й контроль 

Практическ
ая работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6759/start/268840/ 

2.3. Транспорт веществ в 

растении 

5  

        1 

 

     4 

 Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, 

растительный организм, минеральное питание, фотосинтез; 

Исследование на живых объектах или на гербарные образцах внешнего 

строения растений, описание их органов: корней, стеблей, листьев, 

побегов; 

Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: 

минерального питания, фотосинтеза; 

Исследование с помощью светового микроскопа строения корневых 

волосков, внутреннего строения листа; 

Выявление причинно-следственных связей между строением и 

функциями тканей, строением органов растений и их 

жизнедеятельностью; 

Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни 

человека; Обоснование необходимости рационального 

землепользования; 

 
 

опрос ; 

Тести

рован

ие 

Письменны
й контроль 

Практическ
ая работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6760/start/272101/ 

 

2.4

. 

Рост растения 4   

     3 

 Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, 

растительный организм, минеральное питание, фотосинтез; 

Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего 

строения растений, описание их органов: корней, стеблей, листьев, 

побегов; 

Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: 

минерального питания, фотосинтеза; 

Исследование с помощью светового микроскопа строения корневых 

волосков, внутреннего строения листа; 

Выявление причинно-следственных связей между строением и 

функциями тканей, строением органов растений и их 

жизнедеятельностью; 

Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни 

человека; Обоснование необходимости рационального 

землепользования; Обоснование удаления боковых побегов 

у овощных культур для повышения урожайности 

Устный 

опрос; 

Тести

рован

ие 

Письменны
й контроль 

Практическ

ая работа 

http://schoo1-

co11ection.edu.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/start/272101/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/start/272101/
http://schoo1-co11ection.edu.ru/
http://schoo1-co11ection.edu.ru/


2.5

. 

Размножение 

растения 

6  

     

 

   6 

 Распознавание и описание вегетативного размножения 

(черенками побегов, листьев, корней) и генеративного 

(семенного) по их изображениям; 

Объяснение сущности процессов: оплодотворение у 

цветковых растений, развитие и размножение; 

Описание приспособленности растений к опылению: 

длинные тычинки, много мелкой сухой пыльцы и др. 

(опыление ветром), наличие нектарников, яркая окраска 

цветка (опыление насекомыми); 

Сравнение семян двудольных и однодольных растений; 

Классифицирование плодов; 

Объяснение роли распространения плодов и семян в 

природе; 

Овладение приёмами вегетативного размножения 

растений; 

Устн

ый 

опрос 

; 

Тести

рован

ие 

Письменны
й контроль 

Практ

ическа

я 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6763/start/268965/ 

 

2.6

. 

Развитие растения  
2 

  

 2 

 ; 

Описание и сравнение жизненных форм растений; 

Объяснение влияния факторов внешней среды на рост и 

развитие растений; 

Наблюдение за прорастанием семян и развитием 

проростка, формулирование выводов; 

 
 

опрос ; 

Тести

рован

ие 

Письменны
й контроль 

Практическ
ая работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/5/

6/ 

 

Итого по разделу: 27    1     22  

Резервное время  
 

        

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34    2     26 

              

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; под редакцией Пономаревой И.Н. Биология, 6 

класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Биология: 5-9 классы: программа. - М: Вентна-Граф 

Биология. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Под ред. Пономаревой И.Н.М: Вентана- 
 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

- http://school-collection.edu.ru/ 

- http://www.school.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Наборы таблиц по разделам. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 
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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также  программы воспитания. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учётом  основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО). 
 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 
 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 7 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка 

обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, 

закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 

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

разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  
• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 



наблюдения за состоянием собственного организма; 
 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях 

в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 7 классе - 2 часа в 

неделю, всего – 68 часов.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1. Систематические группы растений. 
 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного 

мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 

систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 
 
Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 
 
Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 
 
жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на 
 
сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин  
 
лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов 

его переработки в хозяйственной деятельности человека. 
 
Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая 

характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. 

Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в 

образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 
 
Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 
 
Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса 

Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. * — Изучаются три семейства растений по 

выбору учителя с учётом местных условий. Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, 

если они являются наиболее распространёнными в данном регионе.** — Морфологическая 

характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств класса Однодольные 

осуществляется на лабораторных и практических работах. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы).  
2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса).  
3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  
4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.  
5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели, 

сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 
 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 



(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 
 
8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 
 
2. Развитие растительного мира на Земле Эволюционное развитие растительного мира на Земле. 

Сохранение в земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного 

царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы 

развития наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. Экскурсии или 

видеоэкскурсииРазвитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 
 
3. Растения в природных сообществах Растения и среда обитания. Экологические факторы. 

Растения и условия неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. 

Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими 

организмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в 

них растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 

природных зон Земли. Флора. 
 
4. Растения и человек Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, 

скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление 

численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира. Экскурсии или видеоэкскурсии 
 
1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 
 
2. Изучение сорных растений региона.  
5. Грибы. Лишайники. БактерииГрибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, 

связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шам-пиньоны). 
 
Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 
 
Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 
 
Лабораторные и практические работы 
 
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов.  
2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 

3. Изучение строения лишайников.  
4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Патриотическое воспитание: 
 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

 

Гражданское воспитание: 
 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 
 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

 

Эстетическое воспитание: 
 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

 

Ценности научного познания: 
 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;  
• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 
 
Формирование культуры здоровья:  
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде;  
• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.  
Трудовое воспитание: 
 
• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 
 
Экологическое воспитание: 
 
• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 
 
• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



• адекватная оценка изменяющихся условий; 
 
• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Универсальные познавательные действия 
 

Базовые логические действия: 
 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 
 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  
• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 
 

Базовые исследовательские действия: 
 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 
 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 

и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 
 

Работа с информацией: 
 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 
 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 



решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Универсальные коммуникативные действия 
 

Общение: 
 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических  
и лабораторных работ;  

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

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

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы 
 
и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  
 

Универсальные регулятивные действия 
 

Самоорганизация: 



• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
 

Самоконтроль (рефлексия): 
 

• 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 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 
 

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;  
• открытость себе и другим;  
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 
 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных 

(в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, 

бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма 

растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 



покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 
 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; 

бактерии по изображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 
 

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 
 

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины 

и знать меры охраны растительного мира Земли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего Контр. 

работы 

Практ. 

работы 

Раздел 1. Систематические группы растений 

1.1. Классификация растений  9 1   Классифицирование основных категорий 

систематики растений: низшие, высшие 

споровые, высшие семенные; 

Применение биологических терминов и 

понятий: микология, бактериология, 
систематика, царство, отдел, класс, 

семейство, род, вид, низшие и высшие, 

споровые и семенные растения. 

Устный 

опрос 
Тестирова

ние 

-  http://school-

collection.edu.ru/ 

/ 

 

1.2. Низшие растения. Водоросли  4  2  Выявление существенных признаков 

растений отделов: Зелёные водоросли. 

Выявление особенностей размножения и 

циклов развития у водорослей. 
Обоснование роли водорослей, в природе 

и жизни человека. Выполнение 

практических и лабораторных работ по 

систематике растений, работа с 

микроскопом с постоянными и 

временными микропрепаратами 

 

Устный 

опрос. 
Практичес

кая работа 

Тестирова
ние 

- http://school-

collection.edu.ru/ 

 

1.3. Высшие споровые растения. 

Моховидные (Мхи)  
5  1  Выявление существенных признаков 

растений отделов:Моховидные. 

Выявление особенностей размножения и 

циклов развития у мхов. Описание 

многообразия мхов. Обоснование роли 

мхов, в природе и жизни человека. 

Выполнение практических и 
лабораторных работ по систематике 

растений, работа с микроскопом с 

постоянными и временными 

микропрепаратами 

Устный 

опрос. 
Письменн

ый опрос. 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2656/ma
in/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2656/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2656/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2656/main/


1.4. Плауновидные (Плауны). 

Хвощевидные (Хвощи), 

Папоротниковидные 

(Папоротники)  

5 1 1  Выявление существенных признаков 
растений отделов: Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные. Описание 

многообразияпапоротникообразных. 

Описание многообразия 

папоротникообразных. Выявление 

особенностей размножения и циклов 

развития у   папоротникообразных. 

Обоснование роли  папоротников, 

хвощей, плаунов, в природе и жизни 

человека. Выполнение практических и 

лабораторных работ по систематике 

растений, работа с микроскопом с 
постоянными и временными 

микропрепаратами 

 

Устный 
опрос. 

Практичес

кая работа 
Тестирова

ние. 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2656/ma

in/ 

 

1.5. Высшие семенные растения. 

Голосеменные 
5 

 

 1  Выявление существенных признаков 

растений отделов:Голосеменные. 

Описание многообразия голосеменных. 

Выявление особенностей размножения и 
циклов развития у голосеменных 

растений. Обоснование роли 

голосеменных растений в природе и 

жизни человека. Выполнение 

практических и лабораторных работ по 

систематике растений, работа с 

микроскопом с постоянными и 

временными микропрепаратами. 

Устный 

опрос. 
Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/246

9/start/ 

 

1.6. Покрытосеменные 

(цветковые) растения 
10 1 1  Выявление существенных признаков 

растений: отдела Покрытосеменные 

(Цветковые), классов (Однодольные, 

Двудольные). Установление взаимосвязей 

между особенностями строения 

покрытосеменных растений и их 

систематической принадлежностью. 

Обоснование роли покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека. 

Выполнение практических и 

лабораторных работ по систематике 
растений, работа с микроскопом с 

Устный 

опрос. 

Практичес
кая работа 

Письменн

ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/246

9/start/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/246

8/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2656/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2656/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2656/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468/start/


постоянными и временными 
микропрепаратами 

1.7. Семейства покрытосеменных 

(цветковых) растений 
9 1 2  Выявление существенных признаков 

растений: семейств (Розоцветные, 

Паслёновые и др.); 

Определение семейств и их 

отличительных признаков по схемам, 
описаниям и изображениям; 

Исследование видовой принадлежности 

покрытосеменных растений 

(определитель растений). 

Выполнение практических и 

лабораторных работ по систематике 

растений, работа с микроскопом с 

постоянными и временными 

микропрепаратами 

Устный 

опрос. 
Практичес

кая работа 

Тестирова
ние.  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/246

7/main/ 

 

Итого по разделу: 47  4                   8 

2. Развитие растительного мира 

на Земле 
4  1   Устный 

опрос 
 

3. Растения в природных сообщ

ествах 
4    Обоснование роли  мхов, папоротников, 

хвощей, плаунов, голосеменных, 

покрытосеменных растений в природе. 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru/

subject/lesson/106

4/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/101

9/ 

 

4. Растения и человек 4   2  Обоснование роли  мхов, папоротников, 

хвощей, плаунов, голосеменных, 

покрытосеменных растений в жизни 

человека; 

Устный 

опрос. 

Зачет. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2467/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2467/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2467/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1019/


5. Грибы. Лишайники. Бактерии 8 1   4  Выделение существенных признаков 
строения и жизнедеятельности бактерий, 

грибов, лишайников. Выполнение 

практических и лабораторных работ 

микологии и микробиологии, работа с 

микроскопом с постоянными и 

временными микропрепаратами 

Устный 
опрос. 

Тестирова

ние. 
Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/247

1/start/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/247

0/start/ 

 

Итого по разделу: 20   1                      6 

Резервное время 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 5     14   

  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2471/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2471/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2471/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/start/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; под редакцией Пономарёвой И.Н. Биология, 7 класс/ 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение»;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Биология: 5-9 классы: программа. - М: Вентна-Граф, Биология. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О.А. Под ред. Пономаревой И.Н.М: ВентанаГраф 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
 
- http://school-collection.edu.ru/  
- http://www.school.edu.ru 

- https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/start/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Наборы таблиц по разделам. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 
 
1. Компьютер. 
 
2. Проектор. 
 
3. Интерактивная доска. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 6 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Музыка»,  программы воспитания. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

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 

обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости 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 является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых 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 свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 
 

Музыка — временнóе 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, обогощать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 
 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 
 

Рабочая программа позволит учителю: 
 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 



2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); й основной образовательной программой основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); программой воспитания (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 

г. №2/20); 
 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 
 

Основная цель реализации программы — 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: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 
 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 



б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 
 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, 

в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 
 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 
 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 
 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
 

6. 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. 
 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 
 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

 модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 
 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

 модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

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

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 
 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 6 классе составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Модуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ» 

Россия — наш общий дом 
 

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, 

музыка других регионов. 
 

Фольклорные жанры 
 

Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 
 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов 
 

Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной 

природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. 
 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Музыка — зеркало эпохи 
 

Искусство как отражение, с одной стороны — образа жизни, с другой — главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных инто-

наций, жанров). 
 

Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. С. Баха и Л. 

ван Бетховена. 
 

Музыкальный образ 
 

Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека — 

судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм 

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

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Золотой век русской культуры 
 

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез 

западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества М.  

И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.). 
 

История страны и народа в музыке русских композиторов 
 

Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и симфонических 

произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов — членов «Могучей 

кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). 
 

Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА» Камерная музыка 
 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.). Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). 
 

Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная форма. 
 

Циклические формы и жанры 
 

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 
 

Принцип контраста. 
 

Прелюдия и фуга. 
 

Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 
 

Патриотического воспитания: 
 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 
 

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, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 
 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 
 

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. 
 

Ценности научного познания: 
 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности 

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

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 



доступного объёма специальной терминологии. 
 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 
 

Трудового воспитания: 
 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
 

Экологического воспитания: 
 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 
 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 
 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 
 
с людьми из другой культурной среды;  

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том 
 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 
 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 
 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 
 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; 
 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства; 
 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 
 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 



наблюдения-исследования. 
 

Базовые исследовательские действия: 
 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 
 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 
 
желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 
 
исполнительских и творческих задач; 
 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой; 
 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

слухового исследования. 
 

Работа с информацией: 
 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 
 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
 
представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 
 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
 

самостоятельно; 
 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 
 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 
 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 
 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 
 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления. 
 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально- 
 

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения; 
 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 
 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 
 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 
 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 
 

Вербальное общение: 
 

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



общения; 
 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 
 

письменных текстах; 
 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной  
 

форме формулировать свои возражения; 
 

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

благожелательный тон диалога; 
 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 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 её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 
 

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями Самоорганизация: 
 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 
 

части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться 

к поставленной цели; 
 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
 
учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 
 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
 

Самоконтроль (рефлексия): 
 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 
 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 
 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 



чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 
 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 
 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 
 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 
 

принимать себя и других, не осуждая; 
 

проявлять открытость; 
 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 
 
и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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 предмету «Музыка»:  
 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 
 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 
 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы 

и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 
 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
 

Модуль «Народное музыкальное творчество России»: 
 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, 

к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх 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. 
 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 
 

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. 
 

Модуль «Русская классическая музыка»: 
 

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. 
 

Модуль «Жанры музыкального искусства»: 
 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные и т.д.), 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. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ Наименование Количество часов  Репертуар   Дата Виды деятельности Виды, Электронные 
 

п/п разделов и тем       

изучения  

формы (цифровые)  

всего контрольные практические для для для 
 

 

 программы   контроля образовательные 
 

   работы работы слушания пения музицирования    ресурсы 
 

            
 

Модуль 1. Народное музыкальное творчество России        
 

            
 

1.1. 

Россия — наш 
общий дом; 
Фольклорные 

жанры 4 1      Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и Письменный http://school- 
 

         далёких регионов в аудио- и видеозаписи. Определение на слух:; контроль ; collection.edu.ru/catalog/ 
 

         принадлежности к народной или композиторской музыке;; Устный  
 

         исполнительского состава (вокального, инструментального, опрос ;  
 

         смешанного);;   
 

         жанра, характера музыки.;   
 

         Разучивание и исполнение народных песен, танцев,   
 

         инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных народов   
 

         России;   
 

         Знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в   
 

         аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера исполнения.   
 

         Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании   
 

         традиционной музыки разных народов.;   
 

         Выявление общего и особенного при сравнении танцевальных,   
 

         лирических и эпических песенных образцов фольклора разных   
 

         народов России.;   
 

         Разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических   
 

         сказаний. Двигательная, ритмическая, интонационная   
 

         импровизация в характере изученных народных танцев и песен.;   
 

         Исследовательские проекты, посвящённые музыке разных   
 

         народов России. Музыкальный фестиваль «Народы России»;   
 

         Сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных   
 

         мелодий в композиторской обработке. Раз-учивание, исполнение   
 

         народной песни в композиторской обработке.;   
 

         Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений (опера,   
 

         симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), в которых   
 

         использованы подлинные народные мелодии. Наблюдение за   
 

         принципами композиторской обработки, развития фольклорного   
 

         тематического материала.;   
 

         Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему   
 

         отражения фольклора в творчестве профессиональных   
 

         композиторов (на примере выбранной региональной традиции).;   
 

         Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма,   
 

         телепередачи), посвящённого данной теме. Обсуждение в классе   
 

         и/или письменная рецензия по результатам просмотра;   
 

            
 



 

1.2. 

Фольклорные 
жанры; 
Фольклор в 
творчестве 
профессиональных 

композиторов; 4       Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и Письменный http://school- 
         далёких регионов в аудио- и видеозаписи. Определение на слух:; контроль ; collection.edu.ru/catalog/ 
         принадлежности к народной или композиторской музыке;; Устный  

         исполнительского состава (вокального, инструментального, опрос ;  

         смешанного);;   

         жанра, характера музыки.;   

         Разучивание и исполнение народных песен, танцев,   

         инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных народов    

         России;   

         Знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в   

         аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера исполнения.   

         Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании   

         традиционной музыки разных народов.;   

         Выявление общего и особенного при сравнении танцевальных,   

         лирических и эпических песенных образцов фольклора разных   

         народов России.;   

         Разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических   

         сказаний. Двигательная, ритмическая, интонационная   

         импровизация в характере изученных народных танцев и песен.;   

         Исследовательские проекты, посвящённые музыке разных   

         народов России. Музыкальный фестиваль «Народы России»;   

         Сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных   

         мелодий в композиторской обработке. Раз-учивание, исполнение   

         народной песни в композиторской обработке.;   

         Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений (опера,   

         симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), в которых   

         использованы подлинные народные мелодии. Наблюдение за   

         принципами композиторской обработки, развития фольклорного   

         тематического материала.;   

         Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему   

         отражения фольклора в творчестве профессиональных   

         композиторов (на примере выбранной региональной традиции).;   

         Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма,   

         телепередачи), посвящённого данной теме. Обсуждение в классе   

         и/или письменная рецензия по результатам просмотра;   
            

Итого по модулю 8          
           

Модуль 2. Европейская классическая музыка         
           

2.1. Музыка — зеркало 5 1      Знакомство с образцами полифонической и гомофонно- Письменный http://school- 
 эпохи        гармонической музыки.; контроль ; collection.edu.ru/catalog/ 
         Разучивание, исполнение не менее одного вокального Устный  

         произведения, сочинённого композитором-классиком (из числа опрос ;  

         изучаемых в данном разделе).;   

         Исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов.;   

         Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов   

         изученных произведений.;   

         Составление сравнительной таблицы стилей барокко и   

         классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и    

         живописи, музыки и архитектуры).;   

         Просмотр художественных фильмов и телепередач, посвящённых    

         стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых   



         композиторов;   
            



 

2.2. Музыкальный 5       Знакомство с произведениями композиторов — венских Письменный http://school- 
 образ        классиков, композиторов-романтиков, сравнение образов их контроль ; collection.edu.ru/catalog/ 
         произведений. Сопереживание музыкальному образу, Устный  

         идентификация с лирическим героем произведения.; опрос ;  

         Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов   

         музыкального языка изучаемых классических произведений,   

         умение напеть их наиболее яркие темы, ритмо-интонации. ;   

         Разучивание, исполнение не менее одного вокального   

         произведения, сочинённого композитором-классиком,   

         художественная интерпретация его музыкального образа.;   

         Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов   

         изученных произведений.;   

         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 и т. д.);   
            

Итого по модулю 10          
           

Модуль 3. Русская классическая музыка         
            

3.1. Золотой век 3       Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ Письменный http://school- 
 русской культуры        художественного содержания, выразительных средств.; контроль ; collection.edu.ru/catalog/ 
         Разучивание, исполнение не менее одного вокального Устный  

         произведения лирического характера, сочинённого русским опрос ;  

         композитором-классиком.;   

         Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов   

         изученных произведений.;   

         Просмотр художественных фильмов, телепередач, посвящённых   

         русской культуре XIX века.;   

         Создание любительского фильма, радиопередачи,   

         театрализованной музыкально-литературной композиции на   

         основе музыки и литературы XIX века.;   

         Реконструкция костюмированного бала, музыкального салона;   
            

3.2. История страны и 4       Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX веков, анализ Письменный http://school- 
 народа в музыке        художественного содержания и способов выражения контроль ; collection.edu.ru/catalog/ 
 русских        патриотической идеи, гражданского пафоса.; Устный  

 композиторов        Разучивание, исполнение не менее одного вокального опрос ;  

         произведения патриотического содержания, сочинённого   

         русским композитором-классиком.;   

         Исполнение Гимна Российской Федерации.;   

         Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов   

         изученных произведений.;   

         Просмотр художественных фильмов, телепередач, посвящённых   

         творчеству композиторов — членов кружка «Могучая кучка».;   

         Просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов   

         (или посещение театра) или фильма, основанного на   

         музыкальных сочинениях русских композиторов;   
            

Итого по модулю 7          
           

Модуль 4. Жанры музыкального искусства         
            



 

4.1. Камерная музыка 4        Письменный http://school- 
          контроль ; collection.edu.ru/catalog/ 
          Устный  

          опрос ;  

            

4.2. Циклические 5 1       
Контрольная 

работа http://school- 

 формы и жанры          collection.edu.ru/catalog/ 
          Устный  

          опрос ;  
            

Итого по модулю 9          
           

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 34 3 0        
ЧАСОВ ПО           

ПРОГРАММЕ           
            



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 

Музыка, 6 класс/Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЯ http://school-collection.edu.ru/catalog/ 
 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

оборудование кабинета музыки 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 
 
1. Классная магнитная доска. 
 
2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 
 
3. Колонки 
 
4. Компьютер 
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