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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению). 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

ООП ООО) МБОУ ООШ № 18 разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральной образовательной программой основного общего образования 

(ФОП ООО), утвержденной приказом № 370 от 18.05.2023 года Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

-Уставом МБОУ ООШ № 18. 

 Данная программа является рабочей, т.е по мере внесения изменений в 

ФГОС ООО и накопления опыта школы в нее будут вноситься изменения и 

дополнения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы МБОУ ООШ № 18 предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение  соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 



основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения  каждого

 обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района) для 

приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-

исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

ООШ № 18 является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность  

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 



1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В основе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ООШ № 18 лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной 

деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 

обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных 

правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 



развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 

мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации. 



1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа основного общего образования МБОУ ООШ № 18 разработана 

в соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом 

федеральной основной образовательной программой основного общего 

образования (ФООП ООО). 

При разработке ООП ООО МБОУ ООШ № 18 предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП 

ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать:  

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 



Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения;  

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

Основные требования к образовательным результатам и средствам оценки  

их достижения определены во ФГОС ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 



образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и мониторинговые исследования

3
 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

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

функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

                                                         
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих 

компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия 

в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 



неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается  

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых  

в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации  

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года  

и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 



сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится 

с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая 

может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 



Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из 

следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

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

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии
4
 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную 

деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

                                                         
4 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого 

объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 



3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 

и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 



решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания 

на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с 

изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается 

способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание включает: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 



— график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу
5
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

                                                         
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 



оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ по учебным предметам. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется статьей 58 

Федерального закона от 12 декабря  



2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 



 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 
 

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 направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения 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 в процессе изучения русского 

языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, способы 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 ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 

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

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

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



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа. 
 

Язык и речь  

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

 

Текст 

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

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 
 



СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

 

Причастие 

Причастия как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в 

речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в 

некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 
 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. форма глагола. Признаки глагола 

и наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в 

речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение 

предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка 

ударения в деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

деепричастным оборотом (в рамках изученного). 



 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства 

наречий. Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Нормы 

постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

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

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

; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории 

состояния в речи. 
 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. 

 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 
 

Союз 



Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание 

составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и 

подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные 

союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках 

изученного). Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения. 
 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в 

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и 

раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание 

частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, 

-ка. 
 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие 

к действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной 

и художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 



 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 
 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. 
 

Функциональные разновидности языка 

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. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, 

или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 
 

Предложения с обособленными членами 



Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 
 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 
 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 



Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм русского литературного языка; орфографических, 

пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 
 

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том 

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 
 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: 

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы 

(повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

и др.). 
 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
 



Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 
 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила 

постановки знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 
 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 



построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 
 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании. Применение знаний по синтаксису и пунктуации в 

практике правописания. 
 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 



Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 



умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 



осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 



и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

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

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 КЛАСС 

 

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 причастие как особую форму глагола, определять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии; определять 

синтаксические функции причастия. 



Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия, различать и характеризовать 

полные и краткие формы страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия 

и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применять 

правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 

причастиях и отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед 

суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания 

не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

 

Деепричастие 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 

Наречие 



Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое 

значение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в 

речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в 

рамках изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце 

наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и 

раздельного написания не с наречиями. 
 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и 

роль в речи. 
 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 
 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.  

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать нормы правописания 

производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений 

с предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила 

правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды 

союзов по значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том 



числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания союзов, 

постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, 

постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 
 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды 

частиц по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать 

интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 
 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, 

характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение 

в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

 

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 и(или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 
 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), 

выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

Система языка 

 

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, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 



интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. Применять правила 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 



Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 
 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 

рассказать о них. 
 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 

слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать 

с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не 

менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–

160 слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 



 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную 

мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль 

текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 

типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и 

более предложений или объёмом не менее 6–7 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 

схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не 

менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 
 

Функциональные разновидности языка 



Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать 

особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений 

с разными типами смысловых отношений между частями. 



Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 
 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений 

в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

правила постановки знаков препинания в них. 
 

Бессоюзное сложное предложение 



Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений 

в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 
 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании. 
 



  7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Язык как развивающееся явление  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Монолог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

2.2 Диалог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Текст 

3.1 Основные признаки текста (повторение)  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

3.2 Информационная переработка текста  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

3.3 

Функционально-смысловые типы речи. 

Рассуждение как функционально-смысловой 

тип речи 

 4    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


4.1 Публицистический стиль  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

4.2 Официально деловой стиль  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Система языка. Морфология. Культура речи. Орфорграфия 

5.1 
Морфология как раздел науки о языке 

(обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.2 Причастие как особая форма глагола  20    4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.3 Деепричастие как особая форма глагола  14    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.4 Наречие  21    8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.5 Слова категории состояния  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.6 Служебные части речи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.7 Предлог  12    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.8 Союз  12    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.9 Частица  12    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.10 Междометия и звукоподражательные слова  4    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.11 Омонимия слов разных частей речи  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


Итого по разделу  101   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 10   10   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   10   36   

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Русский язык в кругу других славянских 

языков 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки. Функционально-

смысловые типы речи. Смысловой анализ 

текста.Информационная переработка текста 

 5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Официально-деловой стиль. Научный стиль. 

Жанры. 
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


5.1 Синтаксис как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

5.2 Пунктуация. Функции знаков препинания  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  2   

Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и его признаки. Виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Типы 

подчинительной связи в словосочетании 

 5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 
Предложение и его основные признаки. 

Виды предложений 
 6    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.2 
Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения (грамматическая основа) 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.3 Второстепенные члены предложения  10    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.4 
Односоставные предложения. Виды 

односоставных предложений 
 10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.5 
Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами 
 10    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.6 

Предложения с обособленными членами. 

Виды обособленных членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные 

конструкции 

 12    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


7.7 

Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. Обращение. 

Вводные конструкции. Вставные 

конструкции 

 10    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  63   

Повторение пройденного материала  8    8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   39   

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Роль русского языка в Российской 

Федерации 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

1.2 Русский язык в современном мире  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Речь устная и письменная, монологическая 

и диалогическая (повторение). Виды 

речевой деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки (обобщение). 

Функционально-смысловые типы речи 

(обобщение). Смысловой анализ текста 

(обобщение). Информационная переработка 

текста 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


4.1 

Функциональные разновидности языка. 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей современного русского 

языка 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

4.2 Научный стиль  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Сложное предложение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.2 Сложносочинённое предложение  12    4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.3 Сложноподчинённое предложение  27    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.4 Бессоюзное сложное предложение  16    8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.5 
Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
 9    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.6 Прямая и косвенная речь. Цитирование  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21   



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Русский язык как развивающееся 

явление. Взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275a2c 

2 

Повторение. Орфография. 

Правописание гласных в корне 

слова (повторение изученного в 5 - 

6 классах) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275e00 

3 

Повторение. Орфография. 

Правописание приставок в слове 

(повторение изученного в 5 - 6 

классах) 

 1      

4 

Повторение. Морфология. Имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное. Правописание 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2760da 

5 

Повторение. Морфология. 

Местоимение. Глагол. 

Правописание 

 1      

6 
Контрольная работа / диктант с 

грамматическим заданием 
 1   1     

https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275e00
https://m.edsoo.ru/fa2760da


7 Монолог и его виды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27640e 

8 Диалог и его виды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27659e 

9 
Сочинение на лингвистическую 

тему 
 1   1     

10 Текст как речевое произведение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2766fc 

11 
Текст как речевое произведение. 

Виды информации в тексте 
 1      

12 Тезисный план текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276d96 

13 Тезисный план текста. Практикум  1    1    

14 
Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276a4e 

15 
Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276c06 

16 
Основные виды текста-

рассуждения 
 1      

17 
Основные виды текста-

рассуждения. Практикум 
 1    1    

18 Сочинение-рассуждение на тему  1   1     

19 
Функциональные разновидности 

языка 
 1      

20 Публицистический стиль  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2775f2 

21 
Основные жанры 

публицистического стиля 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27771e 

https://m.edsoo.ru/fa27640e
https://m.edsoo.ru/fa27659e
https://m.edsoo.ru/fa2766fc
https://m.edsoo.ru/fa276d96
https://m.edsoo.ru/fa276a4e
https://m.edsoo.ru/fa276c06
https://m.edsoo.ru/fa2775f2
https://m.edsoo.ru/fa27771e


22 

Основные жанры 

публицистического стиля. 

Практикум 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa277976 

23 Официально-деловой стиль  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa277bf6 

24 
Основные жанры делового стиля. 

Инструкция 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278042 

25 Сочинение на тему  1   1     

26 

Морфология как раздел науки о 

языке. Система частей речи в 

русском языке. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2781aa 

27 
Понятие о причастии. Причастие 

как особая форма глагола 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2782d6 

28 
Признаки глагола и 

прилагательного у причастия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27840c 

29 Причастный оборот  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27893e 

30 

Причастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом 

 1      

31 
Действительные и страдательные 

причастия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278b96 

32 
Полные и краткие формы 

причастий 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278cc2 

33 
Причастия настоящего и 

прошедшего времени 
 1      

https://m.edsoo.ru/fa277976
https://m.edsoo.ru/fa277bf6
https://m.edsoo.ru/fa278042
https://m.edsoo.ru/fa2781aa
https://m.edsoo.ru/fa2782d6
https://m.edsoo.ru/fa27840c
https://m.edsoo.ru/fa27893e
https://m.edsoo.ru/fa278b96
https://m.edsoo.ru/fa278cc2


34 

Образование действительных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени 

 1      

35 

Образование действительных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278fc4 

36 

Образование страдательных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2790f0 

37 

Образование страдательных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27921c 

38 
Правописание гласных перед н и 

нн в полных причастиях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2796b8 

39 

Правописание гласных перед н и 

нн в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Практикум 

 1    1    

40 

Правописание гласных перед н и 

нн в полных и кратких 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

 1      

41 

Правописание н и нн в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279942 

42 

Правописание н и нн в кратких 

страдательных причастиях и 

кратких прилагательных 

 1      

https://m.edsoo.ru/fa278fc4
https://m.edsoo.ru/fa2790f0
https://m.edsoo.ru/fa27921c
https://m.edsoo.ru/fa2796b8
https://m.edsoo.ru/fa279942


43 
Морфологический анализ 

причастия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279564 

44 Сочинение/изложение  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278a74 

45 Правописание не с причастиями  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279bae 

46 

Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279d98 

47 
Повторение темы "Причастие как 

особая форма глагола". Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279ec4 

48 Диктант /Диктант с продолжением  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279ffa 

49 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастие как особая форма 

глагола 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a11c 

50 

Понятие о деепричастии. 

Признаки глагола и наречия в 

деепричастии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a356 

51 Деепричастный оборот  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a7ca 

52 

Деепричастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a694 

53 
Правописание не с 

деепричастиями 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b03a 

54 
Правописание не с 

деепричастиями. Практикум 
 1    1    

https://m.edsoo.ru/fa279564
https://m.edsoo.ru/fa278a74
https://m.edsoo.ru/fa279bae
https://m.edsoo.ru/fa279d98
https://m.edsoo.ru/fa279ec4
https://m.edsoo.ru/fa279ffa
https://m.edsoo.ru/fa27a11c
https://m.edsoo.ru/fa27a356
https://m.edsoo.ru/fa27a7ca
https://m.edsoo.ru/fa27a694
https://m.edsoo.ru/fa27b03a


55 
Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 
 1      

56 
Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Практикум 
 1    1    

57 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида в тексте. 

Подготовка к сочинению 

 1      

58 Сочинение-описание картины  1   1     

59 
Морфологический анализ 

деепричастия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27aec8 

60 
Морфологический анализ 

деепричастия. Практикум 
 1    1    

61 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений с деепричастным 

оборотом. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27abf8 

62 

Повторение темы "Деепричастие 

как особая форма глагола". Нормы 

употребления деепричастий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b792 

63 

Повторение темы "Деепричастие 

как особая форма глагола". 

Практикум 

 1    1    

64 
Контрольная работа по темам 

"Причастие" и "Деепричастие" 
 1   1     

65 Наречие как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b8f0 

66 Разряды наречий по значению  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ba62 

https://m.edsoo.ru/fa27aec8
https://m.edsoo.ru/fa27abf8
https://m.edsoo.ru/fa27b792
https://m.edsoo.ru/fa27b8f0
https://m.edsoo.ru/fa27ba62


67 
Разряды наречий по значению. 

Практикум 
 1    1    

68 Степени сравнения наречий  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27c3d6 

69 
Степени сравнения наречий. 

Практикум 
 1    1    

70 Словообразование наречий  1      

71 Морфологический анализ наречия  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27c6ba 

72 
Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на -о (-е) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ca02 

73 

Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на -о (-е). 

Практикум 

 1    1    

74 
Дефис между частями слова в 

наречиях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27cb6a 

75 

Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и 

количественных числительных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27cd90 

76 

Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

Практикум 

 1    1    

77 
Одна и две буквы н в наречиях на -

о (-е) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d088 

https://m.edsoo.ru/fa27c3d6
https://m.edsoo.ru/fa27c6ba
https://m.edsoo.ru/fa27ca02
https://m.edsoo.ru/fa27cb6a
https://m.edsoo.ru/fa27cd90
https://m.edsoo.ru/fa27d088


78 
Одна и две буквы н в наречиях на -

о (-е). Практикум 
 1    1    

79 
Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d5a6 

80 
Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Практикум 
 1    1    

81 Буквы о и а на конце наречий  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d83a 

82 
Буквы о и а на конце наречий. 

Практикум 
 1    1    

83 
Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d9c0 

84 
Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. Практикум 
 1    1    

85 Повторение темы «Наречие»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27dc36 

86 
Диктант с грамматическим 

заданием 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27dd9e 

87 
Слова категории состояния в 

системе частей речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27df1a 

88 
Слова категории состояния и 

наречия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e262 

89 
Служебные части речи в русском 

языке 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e5b4 

90 Предлог как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e866 

91 
Предлоги производные и 

непроизводные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27edf2 

https://m.edsoo.ru/fa27d5a6
https://m.edsoo.ru/fa27d83a
https://m.edsoo.ru/fa27d9c0
https://m.edsoo.ru/fa27dc36
https://m.edsoo.ru/fa27dd9e
https://m.edsoo.ru/fa27df1a
https://m.edsoo.ru/fa27e262
https://m.edsoo.ru/fa27e5b4
https://m.edsoo.ru/fa27e866
https://m.edsoo.ru/fa27edf2


92 
Предлоги производные и 

непроизводные. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ef3c 

93 Предлоги простые и составные  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27eb0e 

94 
Предлоги простые и составные. 

Практикум 
 1    1    

95 Правописание предлогов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ec44 

96 
Правописание предлогов. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f19e 

97 Употребление предлогов в речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f450 

98 
Употребление предлогов в речи. 

Практикум 
 1    1    

99 
Морфологический анализ 

предлога 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f586 

100 Повторение темы «Предлог»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f6b2 

101 
Повторение темы «Предлог». 

Практикум 
 1      

102 Союз как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f978 

103 Разряды союзов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27faa4 

104 Разряды союзов. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fbd0 

105 Сочинительные союзы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fd60 

https://m.edsoo.ru/fa27ef3c
https://m.edsoo.ru/fa27eb0e
https://m.edsoo.ru/fa27ec44
https://m.edsoo.ru/fa27f19e
https://m.edsoo.ru/fa27f450
https://m.edsoo.ru/fa27f586
https://m.edsoo.ru/fa27f6b2
https://m.edsoo.ru/fa27f978
https://m.edsoo.ru/fa27faa4
https://m.edsoo.ru/fa27fbd0
https://m.edsoo.ru/fa27fd60


106 Подчинительные союзы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fe82 

107 Правописание союзов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2803b4 

108 Правописание союзов. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2804ea 

109 Союзы и союзные слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba94310 

110 
Союзы в простых и сложных 

предложениях 
 1      

111 Морфологический анализ союза  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa280634 

112 Повторение темы «Союз»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba948f6 

113 
Повторение темы «Союз». 

Практикум 
 1    1    

114 Частица как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba94d6a 

115 Разряды частиц  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9510c 

116 Разряды частиц. Практикум  1    1    

117 Правописание частиц  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95a26 

118 Правописание частицы не  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95918 

119 
Правописание частицы не. 

Практикум 
 1    1    

https://m.edsoo.ru/fa27fe82
https://m.edsoo.ru/fa2803b4
https://m.edsoo.ru/fa2804ea
https://m.edsoo.ru/fba94310
https://m.edsoo.ru/fa280634
https://m.edsoo.ru/fba948f6
https://m.edsoo.ru/fba94d6a
https://m.edsoo.ru/fba9510c
https://m.edsoo.ru/fba95a26
https://m.edsoo.ru/fba95918


120 Разграничение частиц не и ни  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9562a 

121 
Разграничение частиц не и ни. 

Практикум 
 1    1    

122 Морфологический анализ частицы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95b3e 

123 Повторение темы «Частица»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95d6e 

124 
Повторение темы «Частица». 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95e86 

125 
Повторение темы «Служебные 

части речи». Практикум 
 1    1    

126 

Междометия и 

звукоподражательные слова в 

системе частей речи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9612e 

127 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba96516 

128 
Морфологический анализ 

междометия 
 1      

129 

Междометия и 

звукоподражательные слова в 

разговорной и художественной 

речи. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba96340 

130 
Омонимия слов разных частей 

речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9696c 

131 
Омонимия слов разных частей 

речи. Практикум 
 1    1    

https://m.edsoo.ru/fba9562a
https://m.edsoo.ru/fba95b3e
https://m.edsoo.ru/fba95d6e
https://m.edsoo.ru/fba95e86
https://m.edsoo.ru/fba9612e
https://m.edsoo.ru/fba96516
https://m.edsoo.ru/fba96340
https://m.edsoo.ru/fba9696c


132 
Контрольная итоговая работа за 

курс 7 класса 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97c0e 

133 

Повторение. Правописание не с 

причастиями, деепричастиями, 

наречиями 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9702e 

134 

Повторение. Правописание н и нн 

в причастиях, отглагольных 

прилагательных, наречиях 

 1      

135 
Повторение. Слитное, раздельное, 

дефисное написание наречий 
 1      

136 
Повторение. Правописание 

служебных частей речи 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   10   35   

https://m.edsoo.ru/fba97c0e
https://m.edsoo.ru/fba9702e


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Русский язык в кругу других 

славянских языков 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97dee 

2 

Повторение. Правописание н и нн 

в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97f9c 

3 

Повторение. Слитное и раздельное 

написание не и ни с разными 

частями речи. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98208 

4 

Повторение. Правописание 

сложных слов разных частей речи. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98492 

5 

Повторение. Слитное, дефисное и 

раздельное написание наречий, 

производных предлогов, союзов и 

частиц. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98686 

6 
Контрольная работа /проверочная 

работа /диктант 
 1   1     

7 
Что такое культура речи. 

Монолог-повествование 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9882a 

8 Монолог-рассуждение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98c3a 

https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba9882a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a


9 Монолог и диалог  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98e2e 

10 Монолог и диалог. Практикум  1    1    

11 
Текст как речевое произведение. 

Виды информации в тексте 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99270 

12 
Средства и способы связи 

предложений в тексте 
 1      

13 
Средства и способы связи 

предложений в тексте. Практикум 
 1    1    

14 
Сочинение-рассуждение. Виды 

аргументации 
 1      

15 
Сочинение-рассуждение. 

Практикум 
 1    1    

16 Сочинение на тему  1   1     

17 

Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Научный стиль 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99ad6 

18 

Основные жанры научного стиля. 

Информационная переработка 

текста 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99f9a 

19 Официально-деловой стиль  1      

20 
Жанры официально-делового 

стиля 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99c0c 

21 Повторение по теме. Практикум  1    1    

22 Изложение подробное/сжатое  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98ff0 

https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba99270
https://m.edsoo.ru/fba99ad6
https://m.edsoo.ru/fba99f9a
https://m.edsoo.ru/fba99c0c
https://m.edsoo.ru/fba98ff0


23 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. Основные единицы 

синтаксиса 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a81e 

24 
Пунктуация. Функции знаков 

препинания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a9a4 

25 
Словосочетание, его структура и 

виды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ab34 

26 

Типы связи в словосочетании 

(согласование, управление, 

примыкание) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ae72 

27 

Типы связи в словосочетании 

(согласование, управление, 

примыкание). Практикум 

 1    1    

28 
Синтаксический анализ 

словосочетаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b228 

29 Повторение темы. Практикум  1    1    

30 
Понятие о предложении. 

Основные признаки предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b53e 

31 

Виды предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной 

окраске. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b6e2 

32 

Простые и сложные предложения. 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложениях с союзом 

и. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b87c 

33 
Двусоставные и односоставные 

предложения. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ba0c 

https://m.edsoo.ru/fba9a81e
https://m.edsoo.ru/fba9a9a4
https://m.edsoo.ru/fba9ab34
https://m.edsoo.ru/fba9ae72
https://m.edsoo.ru/fba9b228
https://m.edsoo.ru/fba9b53e
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2
https://m.edsoo.ru/fba9b87c
https://m.edsoo.ru/fba9ba0c


34 

Виды предложений по наличию 

второстепенных членов 

(распространённые, 

нераспространённые). Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bb88 

35 
Предложения полные и неполные. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bdae 

36 

Главные члены двусоставного 

предложения. Подлежащее и 

способы его выражения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bf5c 

37 

Сказуемое и способы его 

выражения. Простое глагольное 

сказуемое 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c286 

38 Изложение подробное/сжатое  1   1     

39 Составное глагольное сказуемое  1      

40 Составное именное сказуемое  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c42a 

41 
Тире между подлежащим и 

сказуемым 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c5b0 

42 
Второстепенные члены и их роль в 

предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c736 

43 
Определение как второстепенный 

член предложения и его виды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c966 

44 
Определения согласованные и 

несогласованные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9caec 

45 
Приложение как особый вид 

определения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d1cc 

https://m.edsoo.ru/fba9bb88
https://m.edsoo.ru/fba9bdae
https://m.edsoo.ru/fba9bf5c
https://m.edsoo.ru/fba9c286
https://m.edsoo.ru/fba9c42a
https://m.edsoo.ru/fba9c5b0
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c966
https://m.edsoo.ru/fba9caec
https://m.edsoo.ru/fba9d1cc


46 

Дополнение как второстепенный 

член предложения. Дополнения 

прямые и косвенные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d44c 

47 
Дополнение как второстепенный 

член предложения. Практикум. 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d564 

48 

Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d672 

49 

Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d794 

50 

Второстепенные члены 

предложения. Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложения 

 1      

51 

Повторение темы «Двусоставные 

предложения», "Второстепенные 

члены предложения". Практикум 

 1    1    

52 

Контрольная работа по темам 

"Словосочетание", "Двусоставное 

предложение", "Второстепенные 

члены предложения" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e068 

53 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного 

предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e248 

54 
Основные группы односоставных 

предложений и их особенности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e392 

https://m.edsoo.ru/fba9d44c
https://m.edsoo.ru/fba9d564
https://m.edsoo.ru/fba9d672
https://m.edsoo.ru/fba9d794
https://m.edsoo.ru/fba9e068
https://m.edsoo.ru/fba9e248
https://m.edsoo.ru/fba9e392


55 
Определённо-личные 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e4be 

56 
Неопределённо-личные 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e5cc 

57 
Неопределённо-личные 

предложения. Практикум 
 1    1    

58 Обобщённо-личные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e73e 

59 Сочинение-описание картины  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ecd4 

60 Безличные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e860 

61 
Безличные предложения. 

Практикум 
 1    1    

62 Назывные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e98c 

63 
Повторение темы «Односоставные 

предложения». Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9edf6 

64 
Понятие о простом осложнённом 

предложении 
 1      

65 
Понятие об однородных членах 

предложения 
 1      

66 

Способы связи однородных 

членов предложения и знаки 

препинания между ними 

 1      

67 
Способы связи однородных 

членов предложения и знаки 
 1    1    

https://m.edsoo.ru/fba9e4be
https://m.edsoo.ru/fba9e5cc
https://m.edsoo.ru/fba9e73e
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4
https://m.edsoo.ru/fba9e860
https://m.edsoo.ru/fba9e98c
https://m.edsoo.ru/fba9edf6


препинания между ними. 

Практикум 

68 
Однородные и неоднородные 

определения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f1de 

69 
Однородные и неоднородные 

определения. Практикум 
 1    1    

70 
Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f2f6 

71 

Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f418 

72 
Синтаксический анализ простого 

предложения 
 1      

73 

Повторение темы «Предложения с 

однородными членами». 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9fc10 

74 Сочинение-рассуждение на тему  1   1     

75 

Предложения с обособленными 

членами. Обособление 

определений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ff30 

76 

Виды обособленных членов 

предложения: обособленные 

определения. Правила 

обособления согласованных 

определений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0052 

77 Обособление приложений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa035e 

https://m.edsoo.ru/fba9f1de
https://m.edsoo.ru/fba9f2f6
https://m.edsoo.ru/fba9f418
https://m.edsoo.ru/fba9fc10
https://m.edsoo.ru/fba9ff30
https://m.edsoo.ru/fbaa0052
https://m.edsoo.ru/fbaa035e


78 
Обособление приложений. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa05a2 

79 Обособление обстоятельств  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa070a 

80 
Обособление обстоятельств. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0818 

81 Обособление дополнений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0a48 

82 
Обособление дополнений. 

Практикум 
 1    1    

83 

Обособление уточняющих и 

присоединительных членов 

предложения. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0b60 

84 

Обособление уточняющих и 

присоединительных членов 

предложения. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c 

85 
Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1268 

86 

Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами». 

Практикум 

 1    1    

87 

Контрольная работа по темам 

"Предложения с однородными 

членами", "Обособленные члены 

предложения" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa13e4 

88 Предложения с обращениями  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa154c 

https://m.edsoo.ru/fbaa05a2
https://m.edsoo.ru/fbaa070a
https://m.edsoo.ru/fbaa0818
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c
https://m.edsoo.ru/fbaa1268
https://m.edsoo.ru/fbaa13e4
https://m.edsoo.ru/fbaa154c


89 
Предложения с обращениями. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1664 

90 
Предложения с вводными 

конструкциями 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa17c2 

91 
Предложения с вводными 

конструкциями. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1b82 

92 

Омонимия членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и 

предложений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1e84 

93 
Предложения со вставными 

конструкциями 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa210e 

94 
Предложения со вставными 

конструкциями. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa223a 

95 

Знаки препинания в предложениях 

с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa235c 

96 

Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2474 

97 

Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». 

Практикум 

 1    1    

98 
Итоговая контрольная работа за 

курс 8 класса 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2a96 

https://m.edsoo.ru/fbaa1664
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2
https://m.edsoo.ru/fbaa1b82
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84
https://m.edsoo.ru/fbaa210e
https://m.edsoo.ru/fbaa223a
https://m.edsoo.ru/fbaa235c
https://m.edsoo.ru/fbaa2474
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96


99 

Повторение. Типы связи слов в 

словосочетании. Культура речи. 

Практикум 

 1    1    

100 

Повторение. Виды односоставных 

предложений. Культура речи. 

Практикум 

 1    1    

101 

Повторение. Однородные члены 

предложения. Пунктуационный 

анализ предложений. Практикум 

 1    1    

102 

Повторение. Обособленные члены 

предложения. Пунктуационный 

анализ предложений. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa26a4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   9   39   

https://m.edsoo.ru/fbaa26a4


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Русский язык — национальный 

язык русского народа, форма 

выражения национальной 

культуры 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2bae 

2 
Русский язык — государственный 

язык Российской Федерации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6 

3 Русский язык в современном мире  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2de8 

4 

Русский язык — один из наиболее 

распространенных славянских 

языков 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2f00 

5 
Повторение. Правописание корней 

и приставок 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa300e 

6 

Повторение. [[Правописание 

суффиксов слов разных частей 

речи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a 

7 
Повторение. Средства связи в 

предложении и тексте 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa415c 

8 

Повторение. Пунктуация в 

простом осложненном 

предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4346 

https://m.edsoo.ru/fbaa2bae
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00
https://m.edsoo.ru/fbaa300e
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a
https://m.edsoo.ru/fbaa415c
https://m.edsoo.ru/fbaa4346


9 

Контрольная работа «Основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4472 

10 

Виды речевой деятельности: 

говорение, письмо, слушание, 

чтение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa459e 

11 
Виды речевой деятельности. Виды 

чтения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa47ce 

12 
Виды речевой деятельности. 

Приёмы работы с учебной книгой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa48f0 

13 
Виды речевой деятельности. 

Подготовка к сжатому изложению 
 1      

14 Изложение подробное/сжатое)  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa51f6 

15 Текст как речевое произведение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

16 
Функционально-смысловые типы 

речи (обобщение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

17 
Информационная переработка 

текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4f30 

18 Язык художественной литературы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5430 

19 

Язык художественной литературы. 

Основные изобразительно-

выразительные средства русского 

языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa558e 

20 Научный стиль  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa57e6 

https://m.edsoo.ru/fbaa4472
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
https://m.edsoo.ru/fbaa5430
https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6


21 

Основные жанры научного стиля. 

Структура реферата и речевые 

клише 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5b42 

22 
Информационная переработка 

научного текста. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5c96 

23 Сочинение-рассуждение на тему  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa782a 

24 

Понятие о сложном предложении. 

Классификация типов сложных 

предложений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5dae 

25 
Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa610a 

26 
Сочинение-рассуждение с 

объяснением значения слова 
 1   1     

27 
Виды сложносочинённых 

предложений 
 1      

28 

Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого 

предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa63bc 

29 

Виды сложносочинённых 

предложений. Смысловые 

отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

Практикум 

 1    1    

30 
Знаки препинания в 

сложносочинённых предложениях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa69a2 

31 
Знаки препинания в 

сложносочинённых 
 1      

https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2


предложениях. Пунктуационный 

анализ 

32 

Знаки препинания в 

сложносочинённых 

предложениях. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa6d12 

33 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинённого предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa71b8 

34 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинённого предложения. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa64d4 

35 

Особенности употребления 

сложносочинённых предложений 

в речи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa6b46 

36 

Повторение темы 

«Сложносочинённое 

предложение» 

 1      

37 

Повторение темы 

«Сложносочинённое 

предложение». Практикум 

 1    1    

38 

Контрольная работа по теме 

"Сложносочинённое 

предложение" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa738e 

39 
Понятие о сложноподчинённом 

предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa750a 

40 
Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa76a4 

https://m.edsoo.ru/fbaa6d12
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4


41 
Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa90e4 

42 

Сочинение-рассуждение 

(определение понятия и 

комментарий) 

 1   1     

43 
Классификация 

сложноподчинённых предложений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e 

44 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7d16 

45 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными. Практикум 

 1    1    

46 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6 

47 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa813a 

48 

Группы сложноподчинённых 

предложений с придаточными 

обстоятельственными 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa82c0 

49 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

времени 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8400 

50 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

места 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8518 

https://m.edsoo.ru/fbaa90e4
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6
https://m.edsoo.ru/fbaa813a
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
https://m.edsoo.ru/fbaa8400
https://m.edsoo.ru/fbaa8518


51 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

причины 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8770 

52 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

цели 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa887e 

53 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

следствия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa898c 

54 
Сложноподчинённое предложение 

с придаточным условия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8b26 

55 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

уступки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a 

56 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

образа действия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c 

57 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

меры и степени 

 1      

58 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

сравнительными 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8fae 

59 

Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa92f6 

60 
Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa949a 

https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa887e
https://m.edsoo.ru/fbaa898c
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6
https://m.edsoo.ru/fbaa949a


придаточных частей в 

сложноподчинённом предложении 

61 

Правила постановки знаков 

препинания в сложноподчинённых 

предложениях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa95a8 

62 

Пунктуационный анализ 

сложноподчинённых 

предложений. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa99a4 

63 

Синтаксический анализ 

сложноподчинённого 

предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9b16 

64 

Особенности употребления 

сложноподчинённых предложений 

в речи. Практикум 

 1    1    

65 

Повторение темы 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

 1      

66 

Повторение темы 

«Сложноподчинённое 

предложение». Практикум 

 1    1    

67 

Контрольная работа по теме 

Сложноподчинённое 

предложение" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9c38 

68 
Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9d50 

69 

Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e 

https://m.edsoo.ru/fbaa95a8
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e


70 
Виды бессоюзных сложных 

предложений 
 1      

71 
Виды бессоюзных сложных 

предложений. Практикум 
 1    1    

72 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa23c 

73 

Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa354 

74 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa476 

75 
Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa584 

76 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0 

77 
Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa926 

78 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

бессоюзного сложного 

предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaac78 

79 
Синтаксический и 

пунктуационный анализ 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaad86 

https://m.edsoo.ru/fbaaa23c
https://m.edsoo.ru/fbaaa354
https://m.edsoo.ru/fbaaa476
https://m.edsoo.ru/fbaaa584
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0
https://m.edsoo.ru/fbaaa926
https://m.edsoo.ru/fbaaac78
https://m.edsoo.ru/fbaaad86


бессоюзного сложного 

предложения. Практикум 

80 

Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных 

предложений. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa016 

81 

Употребление бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaab60 

82 
Повторение темы «Бессоюзное 

сложное предложение» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaae94 

83 

Повторение темы «Бессоюзное 

сложное предложение». 

Практикум 

 1    1    

84 

Сжатое изложение с 

грамматическим заданием (в 

тестовой форме) 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaaa52 

85 

Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaafc0 

86 
Типы сложных предложений с 

разными видами связи 
 1      

87 

Нормы построения сложных 

предложений с разными видами 

связи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab5d8 

88 
Правила постановки знаков 

препинания в сложных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab0d8 

https://m.edsoo.ru/fbaaa016
https://m.edsoo.ru/fbaaab60
https://m.edsoo.ru/fbaaae94
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0
https://m.edsoo.ru/fbaab5d8
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8


предложениях с разными видами 

связи 

89 

Правила постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях с разными видами 

связи. Практикум 

 1    1    

90 

Синтаксический анализ сложных 

предложений с разными видами 

связи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab3b2 

91 

Пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами 

связи 

 1      

92 

Повторение темы "Сложные 

предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи" 

 1      

93 

Повторение темы "Сложные 

предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи". 

Практикум 

 1    1    

94 
Прямая речь. Знаки препинания 

при прямой речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab934 

95 Косвенная речь  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaba4c 

96 
Цитаты. Знаки препинания при 

цитировании 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaabdda 

97 
Повторение темы «Прямая и 

косвенная речь». Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaabef2 

https://m.edsoo.ru/fbaab3b2
https://m.edsoo.ru/fbaab934
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c
https://m.edsoo.ru/fbaabdda
https://m.edsoo.ru/fbaabef2


98 
Итоговая контрольная тестовая 

работа (в формате ГИА) 
 1   1     

99 
Повторение. Правописание НЕ со 

словами разных частей речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac00a 

100 
Повторение. Запятая в простом и 

сложном предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac12c 

101 
Повторение. Двоеточие в простом 

и сложном предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac24e 

102 
Повторение. Тире в простом и 

сложном предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac370 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   9   21   

https://m.edsoo.ru/fbaac00a
https://m.edsoo.ru/fbaac12c
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac370


2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по литературе 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 (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 

федеральной рабочей 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 учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 



школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом 

"литературное чтение" на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и 

учебными предметами предметной области "Искусство", 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 отечественной 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 

 

В  9 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе 

по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

7 КЛАСС 

 

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» и др.). Поэма «Полтава» 

(фрагмент). 

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.  

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, 

«Родинка», «Чужая кровь» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и др.  

Литература второй половины XX века.  

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики» и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее 

четырёх 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 по выбору).  

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». 
 

8 КЛАСС 

 



Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное».  

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», 

«Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, 

«Моцарт и Сальери», «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. Пастернак и др.  

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» 

и др.  

Литература второй половины XX века.  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.).  

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI 

века(не 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). 
 

9 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, 

«Властителям и судиям», «Памятник» и др.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века.  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, 

«Светлана», «Невыразимое», «Море» и др.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. 

Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), 

«Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя 

сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 



быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни 

тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, 

хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония 

Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.  

Зарубежная литература.  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе 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 

 

7 КЛАСС 

 

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. 
 

8 КЛАСС 

 

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. 
 

9 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной); анализировать литературные произведения разных жанров; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 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 отраженные 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 осмысливать 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 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

 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; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, 

ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 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, 

эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 



 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 

к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), 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 12 

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 устных и письменных пересказов, 

обстоятельно 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, в 

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный 



или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы 

на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно 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 вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

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 уметь публично презентовать полученные 

результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей 

программы следует учитывать, что формирование различных умений, 

навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью 

и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания 

индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Древнерусские повести. (одна повесть 

по выбору). Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в сокращении) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

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) 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

2.2 

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 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

2.3 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  13   

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.2 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.3 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «Железная 

дорога», «Размышления у парадного 

подъезда» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.5 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


3.6 

Произведения отечественных и 

зарубежных писателей на историческую 

тему. (не менее двух). Например, 

произведения А. К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. Купера 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Тоска», «Злоумышленник» 

и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

4.2 

М. Горький. Ранние рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Алые паруса», «Зелёная лампа» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.2 

Отечественная поэзия первой половины 

XX века. Стихотворения на тему мечты 

и реальности (два-три по 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


выбору).Например, стихотворения А. А. 

Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой 

и др. 

5.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно 

по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.4 

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» 

(один по выбору).Например, «Родинка», 

«Чужая кровь» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.5 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6.3 

Произведения отечественных прозаиков 

второй половины XX — начала XXI 

века. (не менее двух).Например, 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


произведения Ф. А. Абрамова, В. П. 

Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. 

Искандера и др. 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  7   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

М. де Сервантес Сааведра. Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы по выбору). 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

7.2 

Зарубежная новеллистика. (одно-два 

произведения по выбору). Например, П. 

Мериме.«Маттео Фальконе»; О. Генри. 

«Дары волхвов», «Последний лист». 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

7.3 
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка 

«Маленький принц» 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  7   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Резервное время  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

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» 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

3.2 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее двух).Например, «Я не хочу, чтоб 

свет узнал…», «Из-под таинственной, 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


холодной полумаски…», «Нищий» и др. 

Поэма «Мцыри» 

3.3 
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 

Комедия «Ревизор» 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  19   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 

И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, «Ася»,«Первая 

любовь» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

4.2 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

4.3 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  6   

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

5.2 

Поэзия первой половины ХХ века (не 

менее трёх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха».Например, 

стихотворения В. В. Маяковского, М. И. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

5.3 
М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). 

Например, «Собачье сердце» и др. 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  6   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», 

«Два солдата», «Поединок» и др.) 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский 

характер» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.3 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.4 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин 

двор» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.5 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.6 

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. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман и др.) 

6.7 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  13   

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). 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

7.2 
Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» (фрагменты по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Резервное время  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 

М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2.2 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по 

выбору).Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2.3 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза»  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии. (одна-

две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


3.2 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума»  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.3 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е. А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.4 

А. С. Пушкин. Стихотворения.Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «...Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны непорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я 

вас любил: любовь ещё, быть может…», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин» 

 15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.5 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения.Например, «Выхожу один 

я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 

 11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», 

«Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени» 

3.6 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.7 

Отечественная проза первой половины 

XIX в. (одно произведение по 

выбору).Например, «Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского, 

«Часы и зеркало» А. А. Бестужева-

Марлинского, «Кто виноват?» (главы по 

выбору) А. И. Герцена и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  49   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 
Данте. «Божественная комедия» (не 

менее двух фрагментов по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.2 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.3 
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 

двух фрагментов по выбору). 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.4 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма «Паломничество 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмент по выбору) 

4.5 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Внеклассное чтение  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итоговые контрольные работы  4   4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Резервное время  14    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Резервный урок. Вводный 

урок. Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы 

 1      

2 

Древнерусские повести. (одна 

повесть по выбору), 

например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в 

сокращении). Темы и 

проблемы произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc338b6 

3 

А. С. Пушкин. Стихотворения 

(не менее четырех) «Во 

глубине сибирских руд…», 

«19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «И. 

И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» 

и др. Тематика и 

проблематика лирических 

произведений 

 1      

4 
А. С. Пушкин. Стихотворения 

«Во глубине сибирских 
 1      

https://m.edsoo.ru/8bc338b6


руд…», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…»), «И. И. Пущину», 

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…» и др. 

Особенности мировоззрерия 

поэта и их отражение в 

творчестве, средства 

выразительности 

5 

А. С. Пушкин. «Повести 

Белкина» («Станционный 

смотритель» и др.). Тематика, 

проблематика, особенности 

повествования в «Повестях 

Белкина» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc340ae 

6 

А. С. Пушкин. «Повести 

Белкина» («Станционный 

смотритель» и др.). 

Особенности конфликта и 

композиции повести. Система 

персонажей. Образ 

«маленького человека» в 

повести. Мотив "блудного 

сына" в повести 

«Станционный смотритель» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3420c 

7 

А. С. Пушкин. Поэма 

«Полтава» (фрагмент). 

Историческая основа поэмы. 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc340ae
https://m.edsoo.ru/8bc3420c


Сюжет, проблематика 

произведения. 

8 

А. С. Пушкин. Поэма 

«Полтава» (фрагмент). 

Сопоставление образов Петра 

I и Карла IX. Способы 

выражения авторской 

позиции в поэме 

 1      

9 

Развитие речи. А. С. Пушкин. 

Поэма «Полтава» (фрагмент). 

Подготовка к домашнему 

сочинению по поэме 

«Полтава»(фрагмент) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc33fa0 

10 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее 

четырех). «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» 

(«Отворите мне темницу…»), 

«Когда волнуется желтеющая 

нива…», Ангел», «Молитва» 

(«В минуту жизни 

трудную…») и др. Тема 

одиночества в лирике поэта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc34310 

11 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. Проблема 

гармонии человека и 

природы. Средства 

выразительности в 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc34428 

https://m.edsoo.ru/8bc33fa0
https://m.edsoo.ru/8bc34310
https://m.edsoo.ru/8bc34428


художественном 

произведении 

12 

М. Ю. Лермонтов. «Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Историческая основа 

произведения. Тема, идея, 

сюжет, композиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3464e 

13 

М. Ю. Лермонтов. «Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Система образов. 

Художественные особенности 

языка произведения и 

фольклорная традиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3475c 

14 

Развитие речи. М. Ю. 

Лермонтов. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Подготовка к 

домашнему сочинению по 

произведению 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc34860 

15 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести. 

Тематика и проблематика 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc34d60 

https://m.edsoo.ru/8bc3464e
https://m.edsoo.ru/8bc3475c
https://m.edsoo.ru/8bc34860
https://m.edsoo.ru/8bc34d60


16 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Сюжет и 

композиция повести. Роль 

пейзажных зарисовок в 

повествовании 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc34e6e 

17 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Система 

персонажей. Сопоставление 

Остапа и Андрия 

 1      

18 

Резервный урок. Н. В. Гоголь. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Образ Тараса Бульбы в 

повести 

 1      

19 

Резервный урок. Н. В. Гоголь. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Авторская позиция и способы 

ее выражения в повести. 

Художественное мастерство 

Н. В. Гоголя в изображении 

героев и природы 

 1      

20 

Развитие речи. Развернутый 

ответ на проблемный вопрос 

по повести Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

 1      

21 

И. С. Тургенев. Цикл 

«Записки охотника» в 

историческом контексте. 

Рассказ «Бирюк». Образы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc350a8 

https://m.edsoo.ru/8bc34e6e
https://m.edsoo.ru/8bc350a8


повествователя и героев 

произведения 

22 

И. С. Тургенев. Рассказ «Хорь 

и Калиныч». Сопоставление 

героев. Авторская позиция в 

рассказе 

 1      

23 

И. С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе 

например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. Особенности 

жанра, тематика и 

проблематика произведений, 

средства выразительности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc352ba 

24 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«После бала»: тематика, 

проблематика произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3542c 

25 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«После бала»: сюжет и 

композиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35544 

26 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«После бала»: система 

образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3565c 

27 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Размышления у парадного 

подъезда» Идейно-

художествннное своеобразие 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35774 

28 
Н. А. Некрасов. 

Стихотворение «Железная 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35878 

https://m.edsoo.ru/8bc352ba
https://m.edsoo.ru/8bc3542c
https://m.edsoo.ru/8bc35544
https://m.edsoo.ru/8bc3565c
https://m.edsoo.ru/8bc35774
https://m.edsoo.ru/8bc35878


дорога». Идейно-

художественное своеобразие 

29 

Поэзия второй половины XIX 

века. Ф. И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной…», 

«Весенние воды» . А. А. Фет. 

«Ещё майская ночь», «Это 

утро, радость эта...» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35990 

30 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Идейно-художественное 

своеобразие сказок писателя. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий 

помещик» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35c06 

31 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Премудрый пискарь»: 

тематика, проблематика, 

сюжет. Особенности сатиры 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35e2c 

32 

Произведения отечественных 

и зарубежных писателей на 

историческую тему. Идейно-

художственное своеобразие 

произведений А. К. Толстого 

о русской старине 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35a94 

33 

Историческая основа 

произведений Р. Сабатини, 

романтика морских 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc35990
https://m.edsoo.ru/8bc35c06
https://m.edsoo.ru/8bc35e2c
https://m.edsoo.ru/8bc35a94


приключений в эпоху 

географических открытий 

34 

Резервный урок. История 

Америки в произведениях Ф. 

Купера 

 1      

35 

Итоговая контрольная работа 

по литературе XIX века. 

Литература и история: 

изображение в литературе 

исторических событий 

 1   1     

36 

А. П. Чехов. Рассказы (один 

по выбору). Например, 

«Тоска», «Злоумышленник». 

Тематика, проблематика 

произведений. 

Художественное мастерство 

писателя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35f3a 

37 

М. Горький. Ранние рассказы 

(одно произведение по 

выбору). Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. Идейно-

художственное своеобразие 

ранних рассказов писателя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc36520 

38 

М. Горький. Сюжет, система 

персонажей одного из ранних 

рассказов писателя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc36656 

39 
Объекты сатиры в 

произведениях писателей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc36f52 

https://m.edsoo.ru/8bc35f3a
https://m.edsoo.ru/8bc36520
https://m.edsoo.ru/8bc36656
https://m.edsoo.ru/8bc36f52


конца XIX — начала XX века. 

(не менее двух). Например, 

М. М. Зощенко, А. Т. 

Аверченко, Н. Тэффи, О. 

Генри, Я. Гашека. Понятие 

сатиры. 

40 

Тематика, проблематика 

сатирических произведений, 

средства выразительности в 

них 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3706a 

41 

Развитие речи. Сочинение-

рассуждение "Нужны ли 

сатирические прозведения?" 

(по изученным сатирическим 

произведениям отечественной 

и зарубежной литературы) 

 1      

42 

А. С. Грин. Особенности 

мировоззрения писателя. 

Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3678c 

43 

А. С. Грин. Идейно-

художественное своеобразие 

произведений. Система 

образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc368ae 

44 

Отечественная поэзия первой 

половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3626e 

https://m.edsoo.ru/8bc3706a
https://m.edsoo.ru/8bc3678c
https://m.edsoo.ru/8bc368ae
https://m.edsoo.ru/8bc3626e


и реальности (два-три по 

выбору). Например, 

стихотворения А. А. Блока, Н. 

С. Гумилёва, М. И. Цветаевой 

и др. Художественное 

своебразие произведений, 

средства выразительности 

45 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения. (одно по 

выбору). Например, 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к 

лошадям» и др.Тематика, 

проблематика, композиция 

стихотворения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc369ee 

46 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения. (одно по 

выбору). Например, 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к 

лошадям» и др. Система 

образов стихотворения. 

Лирический герой. Средства 

выразительности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc36b60 

https://m.edsoo.ru/8bc369ee
https://m.edsoo.ru/8bc36b60


47 

М.А. Шолохов. «Донские 

рассказы» (один по выбору). 

Например, «Родинка», 

«Чужая кровь» и др. 

Тематика, проблематика, 

сюжет, система персонажей, 

гуманистический пафос 

произведения 

 1      

48 

А. П. Платонов. Рассказы 

(один по выбору). Например, 

«Юшка», «Неизвестный 

цветок» и др. Идейно-

художественное своеобразие 

произведения. Особенности 

языка произведений А. П. 

Платонова 

 1      

49 

В. М. Шукшин. Рассказы 

(один по выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. Тематика, 

проблематика, сюжет, 

система образов 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc37bdc 

50 

Резервный урок. В. М. 

Шукшин. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики». 

Авторская позиция в 

произведении. 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc37bdc


Художественное мастерство 

автора 

51 

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.Тематика, 

проблематика стихотворений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc373f8 

52 

Стихотворения 

отечественных поэтов XX—

XXI веков. Лирический герой 

стихотворений. Средства 

выразительности в 

художественных 

произведениях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc375a6 

53 

Развитие речи. 

Интерпретация 

стихотворения отечественных 

поэтов XX—XXI веков 

 1      

54 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 

XX — начала XXI века. (не 

менее двух). Например, 

произведения Ф. А. 

Абрамова, В. П. Астафьева, 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3798e 

https://m.edsoo.ru/8bc373f8
https://m.edsoo.ru/8bc375a6
https://m.edsoo.ru/8bc3798e


В. И. Белова, Ф. А. Искандера 

и др. Тематика, 

проблематика, сюжет, 

система образов одного из 

рассказов 

55 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 

XX — начала XXI века. 

Идейно-художественное 

своеобразие одного из 

рассказов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc37a9c 

56 

Внеклассное чтение по 

произведениям 

отечественных прозаиков 

второй половины XX — 

начала XXI века 

 1      

57 

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. 

Тема, идея, сюжет, система 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc37e0c 

https://m.edsoo.ru/8bc37a9c
https://m.edsoo.ru/8bc37e0c


образов одного из 

произведений. 

58 

Тема взаимоотношения 

поколений, становления 

человека, выбора им 

жизненного пути. Идейно-

художественное своеобразие 

одного из произведений. 

Отношение автора к героям 

произведения, их поступкам 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc37f24 

59 

Внеклассное чтение. Тема 

взаимоотношения поколений, 

становления человека, выбора 

им жизненного пути 

 1      

60 

Итоговая контрольная работа 

по литературе XX - началу 

XXI веков. Тема 

взаимоотношения поколений, 

становления человека, выбора 

им жизненного пути в 

художественной литратуре 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc383d4 

61 

М. де Сервантес Сааведра. 

Роман «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский» 

(главы). Жанр, тематика, 

проблематика, сюжет романа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3851e 

62 

М. де Сервантес Сааведра. 

Роман «Хитроумный идальго 

Дон Кихот 

 1     
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8bc38672 

https://m.edsoo.ru/8bc37f24
https://m.edsoo.ru/8bc383d4
https://m.edsoo.ru/8bc3851e
https://m.edsoo.ru/8bc38672


Ламанчский»(главы). 

Система образов. Дон Кихот 

как один из «вечных» образов 

в мировой литературе 

63 

Зарубежная новеллистика. 

Жанр новеллы в литературе, 

его особенности. П. Мериме. 

Идейно-художественное 

своеобразие новеллы «Маттео 

Фальконе» 

 1     
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8bc38a64 

64 

Зарубежная новеллистика. О. 

Генри. «Дары волхвов», 

«Последний лист» (одно из 

произведений по выбору). 

Жанр, тема, идея, 

проблематика, сюжет 

новеллы. Система 

персонажей. Роль 

художественной детали в 

произведении 

 1      

65 

А. де Сент Экзюпери. 

Повесть-сказка «Маленький 

принц». Жанр, тематика, 

проблематика, сюжет 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3808c 

66 

А. де Сент Экзюпери. 

Повесть-сказка «Маленький 

принц». Система образов. 

Образ Маленького принца. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3819a 

https://m.edsoo.ru/8bc38a64
https://m.edsoo.ru/8bc3808c
https://m.edsoo.ru/8bc3819a


Взаимоотношения главного 

героя с другими персонажами 

67 

А. де Сент Экзюпери. 

Повесть-сказка «Маленький 

принц». Образ рассказчика. 

Нравственные уроки 

«Маленького принца» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc382bc 

68 

Резервный урок. Итоговый 

урок. Результаты и планы на 

следующий год. Список 

рекомендуемой литературы 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

https://m.edsoo.ru/8bc382bc


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение. Жанровые 

особенности житийной 

литератры. "Житие Сергия 

Радонежкского", "Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное" (одно произведение 

по выбору): особенности героя 

жития, исторические основы 

образа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38c94 

2 

Житийная литература. (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное». Нравственные 

проблемы в житии, их 

историческая обусловленность и 

вневременной смысл. 

Особенности лексики и 

художественной образности 

жития 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38e06 

3 
Д.И. Фонвизин. Комедия 

"Недоросль" как произведение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38f78 

https://m.edsoo.ru/8bc38c94
https://m.edsoo.ru/8bc38e06
https://m.edsoo.ru/8bc38f78


классицизма, её связь с 

просветительскими идеями. 

Особенности сюжета и 

конфликта 

4 

Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль».Тематика и 

социально-нравственная 

проблематика комедии. 

Характеристика главных героев 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3909a 

5 

Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль».Способы создания 

сатирических персонажей в 

комедии, их речевая 

характеристика. Смысл названия 

комедии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc391bc 

6 

Резервный урок. Д.И. Фонвизин. 

Комедия "Недоросль" на 

театральной сцене 

 1      

7 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и др. 

Гражданские мотивы в лирике 

поэта. Художественное 

мастерство и особенности 

лирического героя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39b1c 

8 

А.С. Пушкин. "Маленькие 

трагедии" (одна пьеса по 

выбору). Например, «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3909a
https://m.edsoo.ru/8bc391bc
https://m.edsoo.ru/8bc39b1c


Особенности драматургии А.С. 

Пушкина. Тематика и 

проблематика, своеобразие 

конфликта. Характеристика 

главных героев. Нравственные 

проблемы в пьесе 

9 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": история 

создания. Особенности жанра и 

композиции, сюжетная основа 

романа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39c70 

10 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": тематика и 

проблематика, своеобразие 

конфликта и системы образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a210 

11 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": образ 

Пугачева, его историческая 

основа и особенности авторской 

интерпретации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39fd6 

12 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": образ 

Петра Гринева. Способы 

создания характера героя, его 

место в системе персонажей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39d9c 

13 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": тема семьи 

и женские образы. Роль 

любовной интриги в романе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39eb4 

https://m.edsoo.ru/8bc39c70
https://m.edsoo.ru/8bc3a210
https://m.edsoo.ru/8bc39fd6
https://m.edsoo.ru/8bc39d9c
https://m.edsoo.ru/8bc39eb4


14 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": 

историческая правда и 

художественный вымысел. 

Смысл названия романа. 

Художественное своеобразие и 

способы выражения авторской 

идеи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4 

15 

Развитие речи. А.С. Пушкин. 

Роман "Капитанская дочка": 

подготовка к сочинению 

 1      

16 

Резервный урок. Сочинение по 

роману А.С. Пушкина 

"Капитанская дочка" 

 1      

17 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-

под таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. 

Мотив одиночества в лирике 

поэта, характер лирического 

героя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a5da 

18 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-

под таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. 

Художественное своеобразие 

лирики поэта 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4
https://m.edsoo.ru/8bc3a5da


19 

М.Ю. Лермонтов. Поэма 

"Мцыри": история создания. 

Поэма "Мцыри" как 

романтическое произведение. 

Особенности сюжета и 

композиции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2 

20 

М.Ю. Лермонтов. Поэма 

"Мцыри": тематика, 

проблематика, идея, своеобразие 

конфликта. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6 

21 

М.Ю. Лермонтов. Поэма 

"Мцыри": особенности характера 

героя, художественные средства 

его создания. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a922 

22 

Развитие речи. М.Ю. Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": художественное 

своеобразие. Поэма "Мцыри" в 

изобразительном искусстве 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3aa58 

23 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": 

тема, идея, особенности 

конфликта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba 

24 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": 

социально-нравственная 

проблематика. Образ маленького 

человека. Смысл финала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc 

25 

Н.В. Гоголь. Комедия "Резизор": 

история создания. Сюжет, 

композиция, особенности 

конфликта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ace2 

https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2
https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6
https://m.edsoo.ru/8bc3a922
https://m.edsoo.ru/8bc3aa58
https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba
https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc
https://m.edsoo.ru/8bc3ace2


26 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор" 

как сатира на чиновничью 

Россию. Система образов. 

Средства создания сатирических 

персонажей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0 

27 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". 

Образ Хлестакова. Понятие 

"хлестаковщина" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b19c 

28 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". 

Смысл финала. Сценическая 

история комедии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b53e 

29 

Развитие речи. Н.В. Гоголь. 

Комедия "Ревизор": подготовка к 

сочинению 

 1      

30 
Резервный урок. Сочинение по 

комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" 
 1      

31 

И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, 

«Ася»,«Первая любовь». Тема, 

идея, проблематика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c 

32 

И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, «Ася», 

«Первая любовь». Система 

образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3be9e 

33 

Ф. М. Достоевский. «Бедные 

люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору). Тема, 

идея, проблематика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c57e 

https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0
https://m.edsoo.ru/8bc3b19c
https://m.edsoo.ru/8bc3b53e
https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c
https://m.edsoo.ru/8bc3be9e
https://m.edsoo.ru/8bc3c57e


34 

Ф. М. Достоевский. «Бедные 

люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору). 

Система образов. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc 

35 

Л. Н. Толстой. Повести и 

рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, 

«Отрочество» (главы). Тема, 

идея, проблематика 

 1      

36 

Л. Н. Толстой. Повести и 

рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, 

«Отрочество» (главы). Система 

образов 

 1      

37 

Итоговый контроль. 

Произведения русской 

литературы второй половины 

XIX века 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c06a 

38 

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. 

Основные темы, идеи, проблемы, 

герои 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c984 

39 

Произведения писателей 

русского зарубежья (не менее 

двух по выбору). Например, 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3cc68 

https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc
https://m.edsoo.ru/8bc3c06a
https://m.edsoo.ru/8bc3c984
https://m.edsoo.ru/8bc3cc68


произведения И. С. Шмелёва, М. 

А. Осоргина, В. В. Набокова, 

Н.Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Система образов. 

Художественное мастерство 

писателя 

40 

Внеклассное чтение. 

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. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6 

41 

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. Основные темы, 

мотивы, образы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d604 

42 

Развитие речи. 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, 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6
https://m.edsoo.ru/8bc3d604


Б.Л.Пастернака и др. 

Художественное мастерство 

поэтов 

43 

М.А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. Основные темы, 

идеи, проблемы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc 

44 

М.А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. Главные герои и 

средства их изображения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d32a 

45 

М.А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. Фантастическое и 

реальное в повести. Смысл 

названия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d44c 

46 

А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др. ). 

История создания. Тема человека 

на войне. Нравственная 

проблематика, патриотический 

пафос поэмы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d94c 

47 

А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др. ). 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3db22 

https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc
https://m.edsoo.ru/8bc3d32a
https://m.edsoo.ru/8bc3d44c
https://m.edsoo.ru/8bc3d94c
https://m.edsoo.ru/8bc3db22


Образ главного героя, его 

народность 

48 

А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др. ). 

Особенности композиции, образ 

автора. Своеобразие языка поэмы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6 

49 

А.Н. Толстой. Рассказ "Русский 

характер". Образ главного героя 

и проблема национального 

характера. Смысл финала 

 1      

50 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека». История создания. 

Особенности жанра, сюжет и 

композиция рассказа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3de56 

51 

М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба 

человека". Тематика и 

проблематика. Образ главного 

героя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3df82 

52 

Резервный урок. М.А. Шолохов. 

Рассказ "Судьба человека". Автор 

и рассказчик. Сказовая манера 

повествования. Смысл названия 

рассказа 

 1      

53 

Итоговый контроль. 

Литературные произведения о 

Великой Отчественной войне 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e356 

https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6
https://m.edsoo.ru/8bc3de56
https://m.edsoo.ru/8bc3df82
https://m.edsoo.ru/8bc3e356


54 

А.И. Солженицын. Рассказ 

«Матрёнин двор». История 

создания. Тематика и 

проблематика. Система образов. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e450 

55 

А.И. Солженицын. Рассказ 

«Матрёнин двор». Образ 

Матрёны, способы создания 

характера героини. Образ 

рассказчика. Смысл финала. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e55e 

56 

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. Темы, идеи, 

проблемы, сюжет. Основные 

герои 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8 

57 

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. Система 

образов. Художественное 

мастерство писателя. 

 1      

58 
Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f256 

https://m.edsoo.ru/8bc3e450
https://m.edsoo.ru/8bc3e55e
https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8
https://m.edsoo.ru/8bc3f256


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. 

Проблематика, герои, сюжет 

59 

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 ). 

Своеобразие конфликта. 

Особенности авторской позиции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f40e 

60 

Внеклассное чтение. 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не 

менее двух произведений на тему 

«Человек в ситуации 

нравственного выбора»). 

Например, произведения 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3f40e


В.П.Астафьева, Ю.В.Бондарева, 

Н.С.Дашевской, Дж.Сэлинджера, 

К.Патерсон, Б.Кауфман и др. 

61 

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. 

Основные темы и мотивы, 

своеобразие лирического героя. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d726 

62 

Развитие речи. 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 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d83e 

https://m.edsoo.ru/8bc3d726
https://m.edsoo.ru/8bc3d83e


др. Художественное мастерство 

поэта 

63 

У. Шекспир. Творчество 

драматурга, его значение в 

мировой литературе. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3eb80 

64 

У. Шекспир. Сонеты (один-два 

по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и др. Жанр 

сонета. Темы, мотивы, характер 

лирического героя. 

Художественное своеобразие 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e 

65 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по 

выбору). Жанр трагедии. 

Тематика, проблематика, сюжет, 

особенности конфликта. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ede2 

66 

Резервный урок. У. Шекспир. 

Трагедия "Ромео и Джульетта" 

(фрагменты по выбору). Главные 

герои. Ромео и Джульетта как 

"вечные" образы. Смысл 

трагического финала 

 1      

67 

Ж.-Б. Мольер - великий 

комедиограф. Комедия 

"Мещанин во дворянстве" как 

произведение классицизма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc392ca 

https://m.edsoo.ru/8bc3eb80
https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e
https://m.edsoo.ru/8bc3ede2
https://m.edsoo.ru/8bc392ca


68 

Ж.-Б. Мольер. Комедия 

"Мещанин во дворянстве". 

Система образов, основные 

герои. Произведения Ж.-Б. 

Мольера на современной сцене 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc393d8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

https://m.edsoo.ru/8bc393d8


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Резервный урок. Введение в курс 

литературы 9 класса 
 1      

2 

«Слово о полку Игореве». 

Литература Древней Руси. 

История открытия "Слова о полку 

Игореве" 

 1     
Библиотепка ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4 

3 

"Слово о полку Игореве". 

Центральные образы, образ автора 

в "Слове о полку Игореве" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f7e2 

4 

Поэтика "Слова о полку Игореве". 

Идейно-художественное значение 

«Слова о полку Игореве» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f8f0 

5 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по "Слову 

о полку Игореве" 

 1      

6 

М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». 

Жанр оды. Прославление в оде 

мира, Родины, науки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fb48 

https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4
https://m.edsoo.ru/8bc3f7e2
https://m.edsoo.ru/8bc3f8f0
https://m.edsoo.ru/8bc3fb48


7 

М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения. Средства 

создания образа идеального 

монарха 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fcba 

8 

Резервный урок. Русская 

литература ХVIII века. 

Своеобразие литературы эпохи 

Просвещения. Классицизм и 

сентиментализм как литературное 

направление 

 1      

9 

Г. Р. Державин. Стихотворения. 

«Властителям и судиям». 

Традиции и новаторство в поэзии 

Г.Р. Державина. Идеи 

просвещения и гуманизма в его 

лирике 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fddc 

10 

Г. Р. Державин. Стихотворения. 

«Памятник». Философская 

проблематика и гражданский 

пафос произведений Г.Р. 

Державина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fef4 

11 

Внеклассное чтение. "Мои 

любимые книги". Открытия 

летнего чтения 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3fcba
https://m.edsoo.ru/8bc3fddc
https://m.edsoo.ru/8bc3fef4


12 
Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная 

Лиза". Сюжет и герои повести 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40584 

13 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная 

Лиза». Черты сентиментализма в 

повести 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40692 

14 

Резервный урок. Основные черты 

русской литературы первой 

половины ХIХ века 

 1      

15 

В. А. Жуковский. Черты 

романтизма в лирике В.А. 

Жуковского. Понятие о балладе, 

его особенности. Баллада 

"Светлана" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40ae8 

16 

В.А. Жуковский. Понятие об 

элегии. "Невыразимое", "Море". 

Тема человека и природы, 

соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40bec 

17 

Особенности художественного 

языка и стиля в произведениях 

В.А. Жуковского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40f48 

18 

А. С. Грибоедов. Жизнь и 

творчество. Комедия «Горе от 

ума» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4166e 

19 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума». Социальная и 

нравственная проблематика, 

своеобразие конфликта в пьесе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc417a4 

https://m.edsoo.ru/8bc40584
https://m.edsoo.ru/8bc40692
https://m.edsoo.ru/8bc40ae8
https://m.edsoo.ru/8bc40bec
https://m.edsoo.ru/8bc40f48
https://m.edsoo.ru/8bc4166e
https://m.edsoo.ru/8bc417a4


20 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума». Система образов в пьесе. 

Общественный и личный 

конфликт в пьесе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc418d0 

21 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума». Фамусовская Москва 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41aec 

22 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума». Образ Чацкого 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41c18 

23 

Резервный урок. А.С. Грибоедов. 

Комедия "Горе от ума". 

Открытость финала пьесы, его 

нравственно-филосовское 

звучание 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41fd8 

24 

А.С. Грибоедов. Художественное 

своеобразие комедии "Горе от 

ума" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41d6c 

25 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума». Смысл названия 

произведения 

 1      

26 
"Горе от ума" в литературной 

критике 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41ea2 

27 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по "Горе 

от ума" 

 1      

28 

Поэзия пушкинской эпохи. 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н. 

М. Языков, Е. А. Баратынский (не 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44328 

https://m.edsoo.ru/8bc418d0
https://m.edsoo.ru/8bc41aec
https://m.edsoo.ru/8bc41c18
https://m.edsoo.ru/8bc41fd8
https://m.edsoo.ru/8bc41d6c
https://m.edsoo.ru/8bc41ea2
https://m.edsoo.ru/8bc44328


менее трёх стихотворений по 

выбору) Основные темы лирики 

29 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. 

Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по 

выбору) Своеобразие лирики 

поэта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44580 

30 

А. С. Пушкин. Жизнь и 

творчество.Поэтическое 

новаторство А.С. Пушкина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc421fe 

31 
А.С. Пушкин. Тематика и 

проблематика лицейской лирики 
 1      

32 

Резервный урок. А.С.Пушкин. 

Основные темы лирики южного 

периода 

 1      

33 

А.С. Пушкин. Художественное 

своеобразие лирики южного 

периода 

 1      

34 

А.С. Пушкин. Лирика 

Михайловского периода:"К 

морю", "Вакхическая песня", 

"Подражание Горану" и др. . 

 1      

35 

А. С. Пушкин. Любовная лирика: 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил; 

любовь ещё, быть может…», 

«Мадонна» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42618 

https://m.edsoo.ru/8bc44580
https://m.edsoo.ru/8bc421fe
https://m.edsoo.ru/8bc42618


36 
А.С. Пушкин. Своеобразие 

любовной лирики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4273a 

37 

А. С. Пушкин. Тема поэта и 

поэзии: «Разговор книгопродавца 

с поэтом», «Пророк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4285c 

38 

Резервный урок. А. С. Пушкин. 

Стихотворения "Эхо", "Осень" и 

др. Тема поэта и поэзии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4297e 

39 
Развитие речи. Анализ 

лирического произведения 
 1      

40 

А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «Бесы», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…») 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42b9a 

41 

А.С. Пушкин. Тема жизни и 

смерти: «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит…», 

«…Вновь я посетил…» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42d3e 

42 

Резервный урок. А.С. Пушкин. 

«Каменноостровский цикл»: 

«Отцы пустынники и жены 

непорочны…», «Из Пиндемонти» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42e4c 

43 

Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по лирике А.С. 

Пушкина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc430ea 

44 
Развитие речи. Сочинение по 

лирике А.С. Пушкина 
 1      

https://m.edsoo.ru/8bc4273a
https://m.edsoo.ru/8bc4285c
https://m.edsoo.ru/8bc4297e
https://m.edsoo.ru/8bc42b9a
https://m.edsoo.ru/8bc42d3e
https://m.edsoo.ru/8bc42e4c
https://m.edsoo.ru/8bc430ea


45 

А. С. Пушкин. Поэма «Медный 

всадник». Человек и история в 

поэме 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4336a 

46 
А.С. Пушкин. Поэма «Медный 

всадник»: образ Евгения в поэме 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc434be 

47 
А.С. Пушкин. Поэма «Медный 

всадник»: образ Петра I в поэме 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43658 

48 

Итоговая контрольная работа по 

лирике и поэме "Медный всадник" 

А.С. Пушкина 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43770 

49 

А. С. Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин» как 

новаторское произведение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4387e 

50 

Резервный урок. А.С. Пушкин. 

Роман "Евгений Онегин". Главные 

мужские образы романа. Образ 

Евгения Онегина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43982 

51 

А. С. Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин»: главные 

женские образы романа. Образ 

Татьяны Лариной 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43a9a 

52 

А. С. Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин»: 

взаимоотношения главных героев 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43bb2 

53 
Развитие речи. Письменный ответ 

на проблемный вопрос 
 1      

54 
Резервный урок. А. С. Пушкин. 

Роман в стихах "Евгений Онегин" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43e3c 

https://m.edsoo.ru/8bc4336a
https://m.edsoo.ru/8bc434be
https://m.edsoo.ru/8bc43658
https://m.edsoo.ru/8bc43770
https://m.edsoo.ru/8bc4387e
https://m.edsoo.ru/8bc43982
https://m.edsoo.ru/8bc43a9a
https://m.edsoo.ru/8bc43bb2
https://m.edsoo.ru/8bc43e3c


как энциклопедия русской жизни. 

Роман "Евгений Онегин" в 

литературной критике 

55 

Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по роману "Евгений 

Онегин" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43fcc 

56 
Развитие речи. Сочинение по 

роману "Евгений Онегин" 
 1      

57 

Резервный урок. Итоговый урок 

по роману в стихах А. С. Пушкина 

"Евгений Онегин" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc440e4 

58 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Тематика и 

проблематика лирики поэта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc449ea 

59 

М. Ю. Лермонтов.Тема 

назначения поэта и поэзии. 

Стихотворение "Смерть поэта" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44bca 

60 
М. Ю. Лермонтов. Образ поэта-

пророка в лирике поэта 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44d00 

61 
М. Ю. Лермонтов. Тема любви в 

лирике поэта 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44e0e 

62 

М. Ю. Лермонтов. Тема родины в 

лирике поэта. Стихотворения 

"Дума", "Родина" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45034 

63 

М. Ю. Лермонтов. Философский 

характер лирики поэта. "Выхожу 

один я на дорогу…" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4514c 

https://m.edsoo.ru/8bc43fcc
https://m.edsoo.ru/8bc440e4
https://m.edsoo.ru/8bc449ea
https://m.edsoo.ru/8bc44bca
https://m.edsoo.ru/8bc44d00
https://m.edsoo.ru/8bc44e0e
https://m.edsoo.ru/8bc45034
https://m.edsoo.ru/8bc4514c


64 
Развитие речи. Анализ 

лирического произведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45264 

65 
Резервный урок. Итоговый урок 

по лирике М.Ю. Лермонтова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45372 

66 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Тема, идея, 

проблематика. Своеобразние 

сюжета и композиции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc454f8 

67 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Загадки образа 

Печорина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4561a 

68 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Роль "Журнала 

Печорина" в раскрытии характера 

главного героя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45a52 

69 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Значение главы 

"Фаталист" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45b92 

70 

Резервный урок. М. Ю. 

Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Дружба в жизни 

Печорина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45ca0 

71 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Любовь в 

жизни Печорина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45dae 

72 

Резервный урок. Роман "Герой 

нашего времени" в литературной 

критике 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45ed0 

https://m.edsoo.ru/8bc45264
https://m.edsoo.ru/8bc45372
https://m.edsoo.ru/8bc454f8
https://m.edsoo.ru/8bc4561a
https://m.edsoo.ru/8bc45a52
https://m.edsoo.ru/8bc45b92
https://m.edsoo.ru/8bc45ca0
https://m.edsoo.ru/8bc45dae
https://m.edsoo.ru/8bc45ed0


73 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по роману 

"Герой нашего времени" 

 1      

74 
Итоговая контрольная работа по 

творчеству М.Ю. Лермонтова 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45fe8 

75 

Внеклассное чтение. Любимые 

стихотворения поэтов первой 

половины ХIХ века 

 1      

76 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

История создания поэмы 

«Мёртвые души» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46146 

77 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». Образы помещиков 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46254 

78 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». Система образов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4636c 

79 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». Образ города 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4648e 

80 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». Образ Чичикова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc465a6 

81 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». Образ России, народа и 

автора в поэме 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc466aa 

82 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души»: специфика жанра 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc467ae 

83 
Итоговый урок по "Мертвым 

душам" Н.В. Гоголя" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46a7e 

https://m.edsoo.ru/8bc45fe8
https://m.edsoo.ru/8bc46146
https://m.edsoo.ru/8bc46254
https://m.edsoo.ru/8bc4636c
https://m.edsoo.ru/8bc4648e
https://m.edsoo.ru/8bc465a6
https://m.edsoo.ru/8bc466aa
https://m.edsoo.ru/8bc467ae
https://m.edsoo.ru/8bc46a7e


84 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

"Мертвым душам 

 1      

85 

Итоговая контрольная работа по 

поэме Н.В. Гоголя "Мертвые 

души" 

 1   1     

86 

Внеклассное чтение. В мире 

литературы первой половины ХIХ 

века 

 1      

87 

Отечественная проза первой 

половины XIX в. (одно 

произведение по выбору). 

Например,«Лафертовская 

маковница» Антония 

Погорельского,«Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского, 

«Кто виноват?» А. И. Герцена 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46b8c 

88 

Специфика отечественной прозы 

первой половины ХIХ века, ее 

значение для русской литературы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46c9a 

89 

Внеклассное чтение. Писатели и 

поэты о Великой Отечественной 

войне 

 1      

90 

Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» . Особенности жанра и 

композиции комедии. Сюжет и 

персонажи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46db2 

91 
Данте Алигьери. «Божественная 

комедия». Образ поэта. Пороки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46ed4 

https://m.edsoo.ru/8bc46b8c
https://m.edsoo.ru/8bc46c9a
https://m.edsoo.ru/8bc46db2
https://m.edsoo.ru/8bc46ed4


человечества и наказание за них. 

Проблематика 

92 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». 

История создания трагедии. Тема, 

идея, проблематика 

 1      

93 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору). 

Своеобразие конфликта и 

композиции трагедии. Система 

образов. Образ главного героя 

 1      

94 

Резервный урок. У. Шекспир. 

Трагедия «Гамлет». Поиски 

смысла жизни, проблема выбора в 

трагедии. Тема любви в трагедии 

 1      

95 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не 

менее двух фрагментов по 

выбору). Сюжет и проблематика 

трагедии. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4728a 

96 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не 

менее двух фрагментов по 

выбору). Тема, главный герой в 

поисках смысла жизни. Фауст и 

Мефистофель. Идея произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47398 

97 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения 

(одно по выбору). 

Например,«Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», 

«Прощание Наполеона» и др. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc408c2 

https://m.edsoo.ru/8bc4728a
https://m.edsoo.ru/8bc47398
https://m.edsoo.ru/8bc408c2


Тематика и проблематика лирики 

поэта. 

98 

Дж. Г. Байрон. Поэма 

«Паломничество Чайльд-

Гарольда». Романтический герой в 

поисках смысла жизни. Мотив 

странствия. Байронический тип 

литературного героя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc409d0 

99 
Итоговая контрольная работа за 

год 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4749c 

100 

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. (одно 

произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. 

Тема, идея произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc475aa 

101 

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. Например, 

произведения Э. Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта. Сюжет, 

проблематика. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc476c2 

102 

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. Например, 

произведения Э. Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта. Образ главного 

героя 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   4   0   

https://m.edsoo.ru/8bc409d0
https://m.edsoo.ru/8bc4749c
https://m.edsoo.ru/8bc475aa
https://m.edsoo.ru/8bc476c2


2.1.3. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 
      Программа разработана на основе примерной программы по иностранному 

языку для основной школы Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. 

В  программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех 

основных представленных в программах начального общего образования 

видов деятельности обучаемых. 

Цели: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка 

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка 

и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 



- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, 

основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой актив-

ности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает освоение современных технологий изучения 

иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) 

для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе 



основного (общего) образования. Объем инвариантной части от указанного 

количества часов составляет 306 ч, т. е. 75% учебного времени. Остальные 

25% учебного времени составляют вариативную часть программы, 

содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание   возможностей   самореализации   средствами 

иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 



 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  

выделять основную мысль,  главные  факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

5. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное  образование,  школьная жизнь,  изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными  сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 



8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи),  страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

  
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся общего образования: 

 

№ п/п 

 

Разделы, темы   

7 кл.  8 кл.    9 кл.   

1 Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристики 

человека.  

 

10 - 20  

2 Внешность и характеристики 

человека.  
20 25 -  

3 Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

17 - 23  

4 Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание.  

10 25 -  

5 Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с за-

рубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  

5 10 20  

6 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее.  

20 12 10  



 

7 Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.   

 

- 10 21  

8 Страна/страны изучаемого языка 

и  родная страна,  их 

географическое положение,  

столицы и крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. (60 ч) 

 

20 20 8  

Итого 306 ч (инвариантная часть), что 

составляет 75% от 408 ч, выделяемых на ИЯ 

с 6 по 9 класс 

102 102 102  

 

7. Материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения. 

Количество  

Библиотечный фонд 

1. «Немецкий язык» - учебники для 7,8,9 класса 

общеобразовательных учреждений / И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова, «Просвещение», 2011  

21 

2. Примерные программы по учебным предметам 

Иностранный язык 5-9 классы, Стандарты второго 

поколения, Москва «Просвещение» 2010 

1 



3. Немецкий язык: Рабочие программы. Предметная линия 

И.Л. Бим, 5-9 классы 

 Авторы: И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, «Просвещение», 

Москва, 2011 

1 

4. Немецкий язык: рабочие тетради к учебнику для 7,8,9 

классов общеобразовательных учреждений / И.Л. Бим, 

Л.И. Рыжова, «Просвещение», 2011 

21 

5. Немецкий язык: книга для учителя к учебнику для 7,8,9 

классов общеобразовательных учреждений / И.Л. Бим, 

Л.И. Рыжова, «Просвещение», 2011 

4 

Печатные пособия 

6. Опорные таблицы по немецкому языку 16 

7. Таблицы  1 комплект 

Технические средства 

8. Компьютер  1 

9. Аудиодиски  10 

Оборудование класса 

10. Шкафы, столы, стулья  

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами);  

- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 



- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в немецкоязычных странах;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, 

пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 

Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за 

счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и  

составлении  собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 



- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным  и  толковым  словарями,  

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного   общения   

с  носителями   иностранного  языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 

средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания программы по иностранному (немецкому) языку. 

Программа по иностранному (немецкому) языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, 

последовательность их изучения с учётом особенностей структуры немецкого 

языка, межпредметных связей иностранного (немецкого) языка с содержанием 

учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего образования с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по 

иностранному (немецкому) языку для основного общего образования 

предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, 

представленных в федеральной рабочей программе по иностранному 

(немецкому) языку начального общего образования, что обеспечивает 

преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (немецкого) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует общему речевому 

развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и определяются новые требования. 

В процессе обучения, освоенные на определённом этапе грамматические 

формы и конструкции, повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (немецкому) 

языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 



метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 

являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 

развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к 

культуре, традициям, стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного (немецкого) языка формируются компетенции: 

образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и использования современных средств 

обучения. 



На изучение иностранного (немецкого) языка уровне основного общего 

образования отводится 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 

классе – 102 часа (3 часа неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 

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



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа).  

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России 

и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Проблемы экологии. Климат, 

погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов: 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 



диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевых слов, плана, вопросов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование или сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевых слов, плана, вопросов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 



воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главных 

фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, 

стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; 



заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 



аффиксация: 

образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren); 

образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (die 

Freundschaft), -tion (die Organisation), префикса un- (das Unglück); 

конверсия: имён существительных от прилагательных (das Grün); 

словосложение: образование сложных существительных путём 

соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn, zum Schluss usw). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённые предложения с наречием darum. 

Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), 

причины (с союзом weil), условия (с союзом wenn). 

Предложения с глаголами, требующими употребления после них 

частицы zu и инфинитива. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с 

модальными глаголами (Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.). 

Модальные глаголы в Präteritum.  

Oтрицания kein, nicht, doch. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», 

«Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 



(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на немецком языке. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

8 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 



Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. 

Природа: флора и фауна. Климат, погода. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, художники, музыканты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов). 

Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника. 

Диалог – побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения. 

Диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 



с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование или сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 



Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода). В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются 

умения устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 



характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём 

письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 



общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая лексических единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц 

для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ik 

(Grammatik); 

образование имён прилагательных при помощи суффикса -los 

(geschmacklos); 

словосложение: образование сложных прилагательных путём соединения 

двух прилагательных (dunkelblau). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn, zum Schluss usw.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als. 

Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Präsens, 

Präteritum). 

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые 

наречия. 

Склонение прилагательных. 

Предлоги, используемые с дательным падежом.  

Предлоги, используемые с винительным падежом. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание 

и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 



Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, 

доступные в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах). 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и другое). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использовать при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 



Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музыка, музей, спорт живопись, компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 



событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог обмен мнениями – выражать свою точку зрения и обосновывать 

её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий или без их использования с соблюдением нормы речевого 

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи – создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование или сообщение;  

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц или без их использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное, 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 



При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 



запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путём добавления пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём 

письменного высказывания – до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объём – 100–120 слов). 



Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции.  

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (die 

Biologie), -um (das Museum); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam 

(erholsam), -bar (lesbar); 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Сокращения и аббревиатуры. 



Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn, zum Schluss usw). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённые предложения с наречием deshalb. 

Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с 

союзом damit. 

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen, сочетание würde + Infinitiv. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание 

и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 

содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, 

доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах 

немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 



кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, 

композиторах, музыкантах, спортсменах); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и других ситуациях). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 



ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 



умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления, находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать свою точку зрения в устной и письменной речи; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, публично представлять 

результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 



самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

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

результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 



составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте, проводить выбор и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, 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 свое право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку к концу обучения в 5 классе. 

1) Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 



содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 5 класса 

(объём монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объём – 5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 6 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения 

– 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

писать короткие поздравления с праздниками;  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 

60 слов). 

2) Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах;  



выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова;  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего образования), обслуживающих 

ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

с суффиксами -er, -ler, -in, -chen, имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich, 

числительные образованные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste, имена 

существительные, образованные путём соединения основ существительных 

(das Klassenzimmer), распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы и интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка, различных коммуникативных типов предложений 

немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

нераспространённые и распространённые простые предложения (с 

простым и составным глагольным сказуемым, с составным именным 

сказуемым), в том числе с дополнениями в дательном и винительном падежах; 

побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Futur I; 

модальный глагол dürfen (в Präsens); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу и исключения; 

указательное местоимение jener; 



вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum); 

количественные и порядковые числительные (до 100). 

3) Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на немецком языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран)у изучаемого языка. 

4) Компенсаторные умения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы 

по темам в рамках тематического содержания речи; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на немецком языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку к концу обучения в 6 классе. 

1) Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением 



норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 

пяти реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–

8 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

7–8 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения 

– 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 70 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 слов). 

2) Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 



чтения и соответствующей интонации, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung, имена прилагательные при помощи 

суффикса -isch, имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного 

префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от глагола (das 

Lesen), при помощи словосложения: соединения глагола и существительного 

(der Schreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка, различных коммуникативных типов предложений 

немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложносочинённые предложения с союзом denn; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Präteritum; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

глаголы с возвратным местоимением sich; 

глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen; 

модальный глагол sollen (в Präsens); 



склонение имён существительных в единственном и множественном 

числе в родительном падеже; 

личные местоимения в винительном и дательном падежах; 

вопросительное местоимение welch-; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и 

винительного при ответе на вопрос Wohin?. 

3) Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

4) Компенсаторные умения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на немецком языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку к концу обучения в 7 классе. 

1) Коммуникативные умения. 



Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого 

в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 8–9 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, ключевых слов, таблиц (объём высказывания – до 90 слов). 

2) Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 



различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи 

суффикса -ieren, имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, 

префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от 

прилагательных (das Grün), при помощи словосложения: соединения 

прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложносочинённые предложения с наречием darum; 

сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), 

причины (с союзом weil), условия (с союзом wenn); 

предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы 

zu и инфинитива; 



предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с 

модальными глаголами; 

модальные глаголы в Präteritum; 

отрицания kein, nicht, doch; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

3) Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

4) Компенсаторные умения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на немецком языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку к концу обучения в 8 классе. 

1) Коммуникативные умения. 



Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до семи реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём 

– 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–

10 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную 

в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём 

высказывания – до 110 слов). 



2) Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

при помощи суффикса -ik, имена прилагательные при помощи суффикса -los, 

имена прилагательные путём соединения двух прилагательных (dunkelblau); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка, различных коммуникативных типов предложений 

немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als; 

глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens, 

Prästeritum); 



наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые 

наречия; 

склонение прилагательных; 

предлоги, используемые с дательным падежом; 

предлоги, используемые с винительным падежом. 

3) Социокультурные знания: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны 

(стран) изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) 

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, 

выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и других ситуациях). 

4) Компенсаторные умения: 

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку, при непосредственном общении переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на немецком языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 



сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку к концу обучения в 9 классе. 

1) Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), диалог обмен мнениями в рамках тематического содержания речи 

в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование или сообщение, рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 

10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут);. 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 



писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём 100– 120 слов). 

2) Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

при помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи 

суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры, распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложносочинённые предложения с наречием deshalb; 

сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с 

союзом damit; 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen, сочетание würde + Infinitiv. 

3) Социокультурные знания и умения: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого 

языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять 

Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным 

гостям в ситуациях повседневного общения. 

4) Компенсаторные умения: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и 

письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на иностранном языке с применением информационно-

технологических технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 



сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 



2.1.4.  АЛГЕБРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и 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 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 является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего 

образования основное место занимают содержательно-методические линии: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с 

другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены 

некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах 

математического образования и способствующие овладению обучающимися 

основ универсального математического языка. Содержательной и 

структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его 

интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 



жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии 

отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» 

и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, 

смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного 

общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных 

выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений 

реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и 

обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики – 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

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 и неравенства 

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. 

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 = |x|. 

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. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выраженияАлгебраические 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 неравенстваУравнения 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. 

ФункцииФункции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 

Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 



Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y = √x, y=|x|. 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. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

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. 

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. 

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. 

ФункцииФункции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| , и их 

свойства. 



Числовые последовательностиЧисловые последовательности и 

прогрессии 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса 

«Алгебра» характеризуются: 

1) 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; 

2) 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 (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) 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; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) 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; 



6) 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; 

7) 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; 

8) адаптация 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 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 



 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 

условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных математических 

задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть 

работы и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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, эмоциональный интеллект: 

 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 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные 

способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 

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. 

Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, 

строить графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

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. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные 

числа точками на координатной прямой. 

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 

прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению 

аргумента, определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции 

по её графику. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

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 

прочее). 

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/x, y = ax2 + bx + c, y = x3, y = √x, y = |x|, 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. 

Числовые последовательности и 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 (102 часа) 
 

Название 
раздела (темы) 

курса  
(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Рациональные 
выражения 

 (44 часа) 

 

Алгебраическая дробь. 
Допустимые значения 
переменных, входящих в 
алгебраические выражения.  

Основное свойство 
алгебраической дроби. 

Сокращение дробей.  

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические 

дроби. 

Степень с целым 
показателем. Стандартная 
запись числа. Размеры 
объектов окружающего 
мира (от элементарных 
частиц до космических 
объектов), длительность 
процессов в окружающем 
мире.  

Свойства степени с целым 

показателем. 

 

 

 

 

 

 

Записывать алгебраические выражения. 

 Находить область определения рационального выражения. 

 Выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том 

числе с помощью калькулятора. 

 Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей. 

 Выполнять действия с алгебраическими дробями. Применять 
преобразования выражений для решения задач.  

Выражать переменные из формул (физических, геометрических, 
описывающих бытовые ситуации). 

Формулировать определение степени с целым показателем.  
Представлять запись больших и малых чисел в стандартном виде. 
Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 
10.  
Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров 
объектов, длительности процессов в окружающем мире.  
Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать 
примерами свойства   степени с целым показателем.  
Применять свойства степени для преобразования выражений, 
содержащих степени с целым показателем.  

Выполнять действия с числами, записанными в стандартном виде 
(умножение, деление, возведение в степень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 5, 7 



Название 
раздела (темы) 

курса  

(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Квадратные 
корни. 

Действительные 
числа 

(25 часов) 

Квадратный корень из 
числа.  

Понятие об 
иррациональном числе. 
Десятичные приближения 
иррациональных чисел. 
Действительные числа. 
Сравнение действительных 
чисел. Арифметический 
квадратный корень.  
Уравнение вида x2 = a. 
Свойства арифметических 
квадратных корней. 
Преобразование числовых 
выражений, содержащих 
квадратные корни. 
Понятие функции. Область 
определения и множество 
значений функции.  
Способы задания функций. 
График функции. Свойства 
функции, их отображение на 
графике. 
Чтение и построение графиков 
функций.  
Примеры графиков функций, 
отражающих реальные 

процессы.  
Функции, описывающие 
прямую и обратную 
пропорциональные 
зависимости, их графики. 
Гипербола. 

Формулировать определение квадратного корня из числа, 
арифметического квадратного корня. 

 Применять операцию извлечения квадратного корня из числа, 
используя при необходимости калькулятор.  
Оценивать квадратные корни целыми числами и десятичными 
дробями.  
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа, 
записанные с помощью квадратных корней.  
Исследовать уравнение x2 = a, находить точные и приближённые 
корни при a > 0.  
Исследовать свойства квадратных корней, проводя числовые 
эксперименты с использованием калькулятора (компьютера).  
Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять 
их для преобразования выражений.  

Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. Выражать переменные из геометрических и физических формул.  
Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни, 
используя при необходимости калькулятор.  
Использовать в ходе решения задач элементарные представления, 
связанные с приближёнными значениями величин.  
Знакомиться с историей развития математики. 
Использовать    функциональную    терминологию и символику. 
Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости 
использовать калькулятор); составлять таблицы значений функции.  
Строить по точкам графики функций.  
Описывать свойства функции на основе её графического представления.  
Использовать    функциональную    терминологию и символику. 
Исследовать примеры графиков, отражающих реальные процессы и 
явления.   
Приводить примеры процессов и явлений с заданными свойствами.  
Использовать компьютерные программы для построения графиков функций 
и изучения их свойств. 
Находить с помощью графика функции значение одной из рассматриваемых 
величин по значению другой. В несложных случаях выражать формулой 
зависимость между величинами.  
Описывать характер изменения одной величины в зависимости от  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 4, 7, 8 



Название 
раздела (темы) 

курса  

(число часов) 

 

 Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 График функции y = x2 
Функции y = x2, y = x3, 
y = x, y =  х ; 

графическое решение   
уравнений   и   систем 

уравнений. 

изменения другой. 

Распознавать виды изучаемых функций.  

Показывать схематически положение на координатной плоскости 
графиков функций вида: y = x2, y = x3, y =    x, y =   х .  

Использовать функционально-графические представления для решения 
и исследования уравнений и систем уравнений.  
Применять цифровые ресурсы для построения графиков функций. 
 

 



 

Название 
раздела 
(темы) 

курса  
(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Квадратные 

уравнения 

(26 часов) 

Квадратное уравнение. 
Неполное квадратное 
уравнение. Формула корней 
квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Решение 
уравнений, сводящихся к 
квадратным. Простейшие 
дробнорациональные 
уравнения.  
Решение текстовых задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Линейное уравнение с 
двумя переменными, его 
график, примеры решения 
уравнений в целых числах.  
Решение систем двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными. 
Примеры решения систем 
нелинейных уравнений с 
двумя переменными. 
Графическая интерпретация 
уравнения с двумя 
переменными и систем 
уравнений с двумя 
переменными.  
Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений 

Квадратный трёхчлен. 

Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Распознавать квадратные уравнения.  
Записывать формулу корней квадратного уравнения; решать 
квадратные уравнения — полные и неполные.  
Проводить простейшие исследования квадратных уравнений.  
Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью 
преобразований и заменой переменной.  
Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами 
квадратного уравнения.  
Формулировать теорему Виета, а также обратную теорему, применять 
эти теоремы для решения задач.  

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 
словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём 
составления уравнения; решать составленное уравнение; 
интерпретировать результат.  
Знакомиться с историей развития алгебры. 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными.  
Строить графики линейных уравнений, в том числе используя 
цифровые ресурсы.  
Различать параллельные и пересекающиеся прямые по их уравнениям.  
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными 
подстановкой и сложением.  
Решать простейшие системы, в которых одно из уравнений не является 
линейным.  
Приводить графическую интерпретацию решения уравнения с двумя 
переменными и систем уравнений с двумя переменными.  
Решать текстовые задачи алгебраическим способом. 
Распознавать квадратный трёхчлен, устанавливать возможность его 
разложения на множители.  
Раскладывать на множители квадратный трёхчлен с неотрицательным 
дискриминантом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 5, 7 

 



Название 
раздела 
(темы) 

курса  

(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 
Основные 

направления 
воспитательно
й деятельности 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

(7 часов) 

Повторение основных 

понятий и методов курсов 7 и 

8 классов, обобщение знаний. 

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. 

 

 

 

1-8 

 
 

 
 



8 класс (102 часа) 
 

Название 
раздела 
(темы) 

курса  
(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Неравенства 

(21 час) 

Числовые неравенства и их 
свойства.  
Линейные неравенства с одной 
переменной и их решение. 
Системы линейных неравенств 
с одной переменной и их 
решение.  
Квадратные неравенства и их 
решение.  

Графическая интерпретация 

неравенств и систем 

неравенств с двумя 

переменными. 

Читать, записывать, понимать, интерпретировать 
неравенства; использовать символику и терминологию. 

Выполнять преобразования неравенств, использовать для 
преобразования свойства числовых неравенств.  

Распознавать линейные и квадратные неравенства.  

Решать линейные неравенства, системы линейных 
неравенств, системы неравенств, включающих квадратное 
неравенство, и решать их; обсуждать полученные решения. 
Изображать решение неравенства и системы неравенств на 
числовой прямой, записывать решение с помощью символов.  
Решать квадратные неравенства, используя графические 
представления.  
Осваивать и применять неравенства при решении различных 
задач, в том числе практикоориентированных. 

 

 

 

 

5, 7, 8 

 

Квадратичная 
функция 

(32 часа) 

Квадратичная функция, её 
график и свойства.  

Парабола, координаты 
вершины параболы, ось 
симметрии параболы.  

Степенные функции с 
натуральными показателями 
2 и 3, их графики и 
свойства. Графики
 функций:y = kx, y 

= kx + b, y 
 k

, y = ax2,  

y =  ax3, y = x, x, y =  х . 

Функции (построение, свойства 

изученных функций; 

графическое  

Распознавать виды изучаемых функций; иллюстрировать 
схематически, объяснять расположение на координатной 
плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y 

 

k 
, y = ax2, y = ax3, y =x, y =  х  в зависимости от значений 

коэффициентов; описывать их свойства.  

Распознавать квадратичную функцию по формуле.  

Приводить примеры квадратичных зависимостей из реальной 
жизни, физики, геометрии.  

Выявлять и обобщать особенности графика квадратичной 
функции y = ax2 + bx + c.  

Строить и изображать схематически графики квадратичных 
функций, заданных формулами вида y = ax2, y = ax2 + q,  

y = a(x + p)2, y = ax2 + bx + c.   

 

 

 

 

 

 

1, 3, 6 

Название раздела 

(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 
 



 решение   уравнений и их 
систем). 

Анализировать и применять свойства изученных функций 
для их построения, в том числе с помощью цифровых 

ресурсов. 

Оперировать понятиями: функция, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции.  

Анализировать, сравнивать, обсуждать свойства 

функций, строить их графики.  

Оперировать понятиями: прямая пропорциональность, 

обратная пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, парабола, гипербола.  

Использовать графики для определения свойств, 

процессов и зависимостей, для решения задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; моделировать с 

помощью графиков реальные процессы и явления.  

Выражать формулами зависимости между величинами. 

Оперировать понятиями: степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, многочлен, 

алгебраическая дробь, тождество.  

Выполнять основные действия: выполнять расчёты по 

формулам, преобразовывать целые, дробнорациональные 

выражения и выражения с корнями, реализовывать разложение 

многочлена на множители, в том числе с использованием 

формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

находить допустимые значения переменных для 

дробнорациональных выражений, корней. 

 

 

Название раздела 

(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Элементы 
прикладной 
математики 

(21 час) 

Рациональные числа, 

иррациональные числа, конечные 

и бесконечные десятичные дроби.      

Множество    действительных 

чисел; действительные 

числа как бесконечные 

десятичные дроби. 

Развивать представления о числах: от множества натуральных 

чисел   до   множества   действительных чисел.  

Ознакомиться с возможностью представления действительного 

числа как бесконечной десятичной дроби, применять десятичные 

приближения рациональных и иррациональных чисел.  

Изображать действительные числа точками координатной прямой  

Записывать, сравнивать и упорядочивать действительные 

 

 

 

 

 

 

 



 Взаимно однозначное 
соответствие     между 

множеством действительных 

чисел и множеством точек 

координатной прямой.  

Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия 

с действительными числами.  

Приближённое значение 

величины, точность приближения.  

Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

числа. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с рациональными числами; находить 

значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять 

значения числовых выражений.  

Получить представление о значимости действительных чисел в 

практической деятельности человека.  

Анализировать и делать выводы о точности приближения 

действительного числа при решении задач.  

Округлять действительные числа, выполнять прикидку 

результата вычислений, оценку значений числовых выражений.  

Знакомиться с историей развития математики. 

Выполнять действия, сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа; 

выполнять прикидку и оценку результата вычислений.  

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

Решать практические задачи, содержащие проценты, доли, 

части, выражающие зависимости: скорость   —   время — 

расстояние, цена — количество — стоимость, объём работы — 

время — производительность труда.  

Разбирать реальные жизненные ситуации, формулировать их на 

языке математики, находить решение, применяя математический 

аппарат, интерпретировать результат. 

 

 

 

 

4, 5, 7 

Название раздела 

(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Числовые 
последователь

ности 

(21 час) 

Понятие числовой 
последовательности.  
Задание последовательности 
рекуррентной  формулой и 
формулой nго члена. 
Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. 
Формулы nго члена 
арифметической и 
геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов. 
Изображение членов 
арифметической и 

Осваивать и применять индексные обозначения, строить 
речевые высказывания с использованием терминологии, 
связанной с понятием последовательности.  
Анализировать формулу nго члена последовательности или 
рекуррентную формулу и вычислять члены 
последовательностей, заданных этими формулами. 
Устанавливать закономерность в построении 
последовательности, если выписаны первые несколько её 
членов.  
Распознавать арифметическую и геометрическую 
прогрессии при разных способах задания.  
Решать задачи с использованием формул nго члена 
арифметической и геометрической прогрессий, сум мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4, 5, 8 



геометрической прогрессий 
точками на координатной   
плоскости.  
Линейный и 
экспоненциальный рост.  

  Сложные проценты. 

первых n членов.  
Изображать члены последовательности точками на 
координатной плоскости.  

Рассматривать примеры процессов и явлений из реальной 
жизни, иллюстрирующие изменение в арифметической 
прогрессии, в геометрической прогрессии; изображать 
соответствующие зависимости графически.  
Решать задачи, связанные с числовыми 
последовательностями, в том числе задачи из реальной 
жизни с использованием цифровых технологий (электронных 
таблиц, графического калькулятора и т п).  
Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 
реальной практики (с использованием калькулятора).  

Знакомиться с историей развития математики. 

 

 

 

Название раздела 

(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Повторение, 
обобщение, 

систематизация 
знаний 

(7 часов) 

Числа и вычисления (запись, 

сравнение, действия с 

действительными числами, 

числовая прямая; проценты, 

отношения, пропорции; 

округление, приближение, 

оценка; решение текстовых 

задач арифметическим 

способом) 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, 
операции над множествами; использовать графическое 
представление множеств для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач из других учебных предметов.  

Актуализировать терминологию и основные действия, 

связанные с числами: натуральное число, простое и составное 

числа, делимость натуральных чисел, признаки делимости, 

целое число, модуль числа, обыкновенная и десятичная дроби, 

стандартный вид числа, арифметический квадратный корень.  

 

 

1-8 

 

 



9 класс (102 часа) 
 

Название 
раздела (темы) 

курса  
(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Рациональные 
выражения 

 (44 часа) 

 

Алгебраическая дробь. 
Допустимые значения 
переменных, входящих в 
алгебраические выражения.  

Основное свойство 
алгебраической дроби. 

Сокращение дробей.  

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические 

дроби. 

Степень с целым 
показателем. Стандартная 
запись числа. Размеры 
объектов окружающего 
мира (от элементарных 
частиц до космических 
объектов), длительность 
процессов в окружающем 
мире.  

Свойства степени с целым 

показателем. 

 

 

 

 

 

 

Записывать алгебраические выражения. 

 Находить область определения рационального выражения. 

 Выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том 
числе с помощью калькулятора. 

 Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей. 

 Выполнять действия с алгебраическими дробями. Применять 

преобразования выражений для решения задач.  

Выражать переменные из формул (физических, геометрических, 
описывающих бытовые ситуации). 

Формулировать определение степени с целым показателем.  
Представлять запись больших и малых чисел в стандартном виде. 
Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 
10.  
Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров 
объектов, длительности процессов в окружающем мире.  
Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать 
примерами свойства   степени с целым показателем.  
Применять свойства степени для преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем.  

Выполнять действия с числами, записанными в стандартном виде 
(умножение, деление, возведение в степень). 
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Название 
раздела (темы) 

курса  

(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Квадратные 
корни. 

Действительные 
числа 

(25 часов) 

Квадратный корень из 
числа.  

Понятие об 
иррациональном числе. 
Десятичные приближения 
иррациональных чисел. 
Действительные числа. 
Сравнение действительных 
чисел. Арифметический 
квадратный корень.  
Уравнение вида x2 = a. 
Свойства арифметических 
квадратных корней. 
Преобразование числовых 
выражений, содержащих 
квадратные корни. 
Понятие функции. Область 
определения и множество 
значений функции.  
Способы задания функций. 
График функции. Свойства 
функции, их отображение на 
графике. 
Чтение и построение графиков 
функций.  
Примеры графиков функций, 
отражающих реальные 

процессы.  
Функции, описывающие 
прямую и обратную 
пропорциональные 
зависимости, их графики. 
Гипербола. 

Формулировать определение квадратного корня из числа, 
арифметического квадратного корня. 

 Применять операцию извлечения квадратного корня из числа, 
используя при необходимости калькулятор.  
Оценивать квадратные корни целыми числами и десятичными 
дробями.  
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа, 
записанные с помощью квадратных корней.  
Исследовать уравнение x2 = a, находить точные и приближённые 
корни при a > 0.  
Исследовать свойства квадратных корней, проводя числовые 
эксперименты с использованием калькулятора (компьютера).  
Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять 
их для преобразования выражений.  

Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. Выражать переменные из геометрических и физических формул.  
Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни, 
используя при необходимости калькулятор.  
Использовать в ходе решения задач элементарные представления, 
связанные с приближёнными значениями величин.  
Знакомиться с историей развития математики. 
Использовать    функциональную    терминологию и символику. 
Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости 
использовать калькулятор); составлять таблицы значений функции.  
Строить по точкам графики функций.  
Описывать свойства функции на основе её графического представления.  
Использовать    функциональную    терминологию и символику. 
Исследовать примеры графиков, отражающих реальные процессы и 
явления.   
Приводить примеры процессов и явлений с заданными свойствами.  
Использовать компьютерные программы для построения графиков функций 
и изучения их свойств. 
Находить с помощью графика функции значение одной из рассматриваемых 
величин по значению другой. В несложных случаях выражать формулой 
зависимость между величинами.  
Описывать характер изменения одной величины в зависимости от  
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Название 
раздела (темы) 

курса  

(число часов) 

 

 Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 График функции y = x2 
Функции y = x2, y = x3, 
y = x, y =  х ; 

графическое решение   
уравнений   и   систем 

уравнений. 

изменения другой. 

Распознавать виды изучаемых функций.  

Показывать схематически положение на координатной плоскости 
графиков функций вида: y = x2, y = x3, y =    x, y =   х .  

Использовать функционально-графические представления для решения 
и исследования уравнений и систем уравнений.  
Применять цифровые ресурсы для построения графиков функций. 
 

 



 

Название 
раздела 
(темы) 

курса  
(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Квадратные 

уравнения 

(26 часов) 

Квадратное уравнение. 
Неполное квадратное 
уравнение. Формула корней 
квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Решение 
уравнений, сводящихся к 
квадратным. Простейшие 
дробнорациональные 
уравнения.  
Решение текстовых задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Линейное уравнение с 
двумя переменными, его 
график, примеры решения 
уравнений в целых числах.  
Решение систем двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными. 
Примеры решения систем 
нелинейных уравнений с 
двумя переменными. 
Графическая интерпретация 
уравнения с двумя 
переменными и систем 
уравнений с двумя 
переменными.  
Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений 

Квадратный трёхчлен. 

Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Распознавать квадратные уравнения.  
Записывать формулу корней квадратного уравнения; решать 
квадратные уравнения — полные и неполные.  
Проводить простейшие исследования квадратных уравнений.  
Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью 
преобразований и заменой переменной.  
Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами 
квадратного уравнения.  
Формулировать теорему Виета, а также обратную теорему, применять 
эти теоремы для решения задач.  

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 
словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём 
составления уравнения; решать составленное уравнение; 
интерпретировать результат.  
Знакомиться с историей развития алгебры. 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными.  
Строить графики линейных уравнений, в том числе используя 
цифровые ресурсы.  
Различать параллельные и пересекающиеся прямые по их уравнениям.  
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными 
подстановкой и сложением.  
Решать простейшие системы, в которых одно из уравнений не является 
линейным.  
Приводить графическую интерпретацию решения уравнения с двумя 
переменными и систем уравнений с двумя переменными.  
Решать текстовые задачи алгебраическим способом. 
Распознавать квадратный трёхчлен, устанавливать возможность его 
разложения на множители.  
Раскладывать на множители квадратный трёхчлен с неотрицательным 
дискриминантом. 
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Название 
раздела 
(темы) 

курса  

(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 
Основные 

направления 
воспитательно
й деятельности 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

(7 часов) 

Повторение основных 

понятий и методов курсов 7 и 

8 классов, обобщение знаний. 

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. 
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2.1.5.   ГЕОМЕТРИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, 

имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их 

отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного 

общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как 

инструмента при решении как математических, так и практических задач, 

встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться 

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. 

При решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными 

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». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, 

многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой 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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса 

«Геометрия» характеризуются: 

1) 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; 

2) 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 (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) 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; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) 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; 



6) 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; 

7) 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; 

8) адаптация 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 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 



 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями 

и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 



в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы 

и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

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, эмоциональный интеллект: 

 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 



 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

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, проведённого к точке касания. 



Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать 

их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 

пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. 

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 находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями 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). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

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  
 

Название 
раздела 
(темы) 

курса (число 
часов) 

 

Основное содержание 
Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Начальные 
геометрические 
сведения 
(10 часов) 

Простейшие геометрические   

объекты: точки, прямые, лучи   и 

углы, многоугольник, ломаная.  

Смежные и вертикальные углы.  

Работа с простейшими чертежами.  

Измерение линейных и угловых 

величин, вычисление отрезков и 

углов.  

Периметр и площадь фигур,  

составленных из прямоугольников. 

Формулировать основные понятия и определения 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять 

их взаимное расположение, выполнять чертёж по условию 

задачи. Проводить простейшие построения с помощью 

циркуля и линейки. Измерять линейные и угловые величины 

геометрических и практических объектов.  

Определять «на глаз» размеры реальных объектов, проводить 

грубую оценку их размеров. Решать задачи на вычисление 

длин отрезков и величин углов. Решать задачи на взаимное 

расположение геометрических фигур. Проводить 

классификацию углов, вычислять линейные и угловые 

величины, проводить необходимые доказательные рассуждения. 

Знакомиться с историей развития геометрии. 
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Название 
раздела 
(темы) 

курса (число 
часов) 

 

Основное содержание 
Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

Треуголь
ники  

(17 
часов) 

Понятие о равных 
треугольниках и первичные 
представления о равных 
(конгруэнтных) фигурах. Три 
признака равенства 
треугольников.  
Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников. Свойство 
медианы прямоугольного 
треугольника.  
Равнобедренные и 
равносторонние 
треугольники. Признаки и 
свойства равнобедренного 
треугольника.  
Против большей стороны 
треугольника лежит 
больший угол. Простейшие 
неравенства в геометрии 
Неравенство треугольника. 
Неравенство ломаной. 
Прямоугольный      
треугольник    с углом в 30.  
Первые понятия о 
доказательствах в геометрии. 

Распознавать пары равных треугольников, на  готовых чертежах (с 
указанием признаков). Выводить следствия (равенств 
соответствующих элементов) из равенств треугольников. 
Формулировать определения: остроугольного, тупоугольного, 
прямоугольного, равнобедренного, равностороннего треугольников; 
биссектрисы, высоты, медианы треугольника; серединного 
перпендикуляра отрезка; периметра треугольника.  
Формулировать свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. 
Строить чертежи, решать задачи с помощью нахождения равных 
треугольников.  
Применять признаки равенства прямоугольных треугольников в 
задачах.  
Использовать цифровые ресурсы для исследования свойств 
изучаемых фигур.  
Знакомиться с историей развития геометрии. 

 

 

 

 

 

 

2-6 

Параллельн
ые прямые 

 (13 часов) 

Параллельные прямые, их 
свойства. Пятый постулат 
Евклида. Накрест лежащие, 
соответственные и 
односторонние углы 
(образованные при 
пересечении параллельных 
прямых секущей). Признак 
параллельности прямых 
через равенство расстояний 
от точек одной прямой до 

Формулировать понятие параллельных прямых, находить 
практические примеры. Изучать свойства углов, образованных при 
пересечении параллельных прямых секущей. Проводить 
доказательства параллельности двух прямых с помощью углов, 
образованных при пересечении этих прямых третьей прямой. 
Вычислять сумму углов треугольника и многоугольника.  
Находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 
задачах с использованием теорем о сумме углов треугольника и много 
угольника.  

Знакомиться с историей развития геометрии 
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второй прямой.  

Сумма углов треугольника и 

многоугольника.  

Внешние углы треугольника. 
Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

(20 часов) 

Биссектриса и серединный 
перпендикуляр, как 
геометрические места 
точек. Окружность 
описанная около 
треугольника. Вписанная в 
треугольник окружность.  

Простейшие задачи на 
построение. 

Формулировать определения: окружности, хорды, диаметра и 
касательной к окружности. Изучать их свойства, признаки, 
строить чертежи. Исследовать, в том числе используя цифровые 
ресурсы: окружность, вписанную в угол; центр окружности, 
вписанной в угол; равенство отрезков касательных.  
Использовать метод ГМТ для доказательства теорем о пересечении 
биссектрис углов треугольника и серединных перпендикуляров к 
сторонам треугольника с помощью ГМТ. Овладевать понятиями 
вписанной и описанной окружностей треугольника, находить 
центры этих окружностей.  
Решать основные задачи на построение: угла, равного данному; 
серединного перпендикуляра данного отрезка; прямой, проходящей 
через данную точку и перпендикулярной данной пря мой; 
биссектрисы данного угла; треугольников по различным элементам.  

Знакомиться с историей развития геометрии. 

 

 

 

 

1,3,5 

Повтор
ение (8 
часов) 

Повторение и   обобщение   
основных понятий и   
методов курса 7 класса. 

Решать задачи на повторение, иллюстрирующие связи между 
различными частями курса. 
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8 класс (68 часов) 
 

Название 
раздела 
(темы) 
курса  

(число часов) 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Четырёхугольник
и  

(14 часов) 

Параллелограмм, его признаки и 
свойства. Частные случаи 
параллелограммов (прямоугольник, 
ромб, квадрат), их признаки и 
свойства. Трапеция. Равнобокая и 
прямоугольная трапеции. Удвоение 
медианы. Центральная симметрия. 

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. 
Применять метод удвоения медианы треугольника.  
Использовать цифровые ресурсы для исследования свойств 
изучаемых фигур.  
Знакомиться с историей развития геометрии. 
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Площадь. 
Нахождение 
площадей 
треугольников и 
многоугольных 
фигур. Площади 
подобных фигур. 

(10 часов) 

Понятие об общей теории площади.  

Формулы для площади 
треугольника, параллелограмма. 
Отношение площадей 
треугольников с общим 
основанием или общей высотой.  

Овладевать первичными представлениями об общей теории 
площади (меры), формулировать свойства площади, выяснять 
их наглядный смысл  

Выводить формулы площади параллелограмма, треугольника, 
трапеции из формулы площади прямоугольника (квадрата)  

 

 

 

 

4,5,8 

Теорема 
Пифагора  

   (4 часа) 

Теорема Пифагора, её доказательство 
и применение. Обратная теорема 
Пифагора.  

Определение тригонометрических 
функций острого угла, 
тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. 
Основное тригонометрическое 
тождество. Соотношения между 
сторонами в прямоугольных 
треугольниках с углами в 45° и 45°; 
30° и 60°. 

Доказывать теорему Пифагора, использовать её в 
практических вычислениях. Формулировать определения 
тригонометрических функций острого угла, проверять их 
корректность.  
Выводить тригонометрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике.  
Исследовать соотношения между сторонами в прямоугольных 
треугольниках с углами в 45° и 45°; 30° и 60°.  
Использовать формулы приведения и основное 
тригонометрическое тождество для нахождения соотношений 
между тригонометрическими функциями различных острых 
углов.  
Применять полученные знания и умения при решении 
практических задач.  

Знакомиться с историей развития геометрии. 
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Название 
раздела 
(темы) 
курса  

(число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

Подобные 
треугольники (19 
часов) 

Теорема Фалеса и теорема о 
пропорциональных     отрезках. 
Средняя линия треугольника. 
Трапеция, её средняя линия. 
Пропорциональные отрезки, по 
строение четвёртого 
пропорционального отрезка.  
Свойства центра масс в треугольнике.  
Подобные треугольники. Три 
признака подобия треугольников. 
Практическое применение. 
Вычисление площадей сложных 
фигур через разбиение на части и 
достроение.  
Площади фигур на клетчатой бумаге.  
Площади подобных фигур. 
Вычисление площадей. Задачи с 
практическим содержанием. Решение 
задач с помощью метода 
вспомогательной площади. 

Проводить построения с помощью циркуля и линейки с 
использование теоремы Фалеса и теоремы о 
пропорциональных отрезках, строить четвёртый 
пропорциональный отрезок. Проводить доказательство 
того, что медианы треугольника пересекаются в одной 
точке, и на ходить связь с центром масс, находить 
отношение, в котором медианы делятся точкой их 
пересечения.  
Находить подобные треугольники на готовых чертежах с 
указанием соответствующих признаков подобия.  
Решать задачи на подобные треугольники с помощью 
самостоятельного построения чертежей и нахождения 
подобных треугольников. Проводить доказательства с 
использованием признаков подобия.  
Доказывать три признака подобия треугольников.  
Применять полученные знания при решении геометрических и 
практических задач. Знакомиться с историей развития 
геометрии. Выводить формулы площади выпуклого 
четырёхугольника через диагонали и угол между ними. 
Находить площади фигур, изображённых на клетчатой 
бумаге, использовать разбиение на части и достроение.  
Разбирать примеры использования вспомогательной площади 
для решения геометрических задач.  
Находить площади подобных фигур. Вычислять площади 
различных многоугольных фигур.  
Решать задачи на площадь с практическим содержанием. 
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Название 
раздела (темы) 

курса 

(число часов) 

 

 

Основное содержание 

 
 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

Углы в окружности. 
Вписанные 
и описанные 
четырехугольники. 
Касательные 
к окружности. 
Касание окружностей 
(17 часов) 

Вписанные и центральные углы, угол 
между касательной и хордой.  
Углы между хордами и секущими.  
Вписанные и описанные 
четырёхугольники, их признаки и 
свойства. Применение  этих   свойств 
при решении геометрических задач.  
Взаимное расположение двух 
окружностей.  Касание окружностей. 

Формулировать основные определения, связанные с углами в 
круге (вписанный угол, центральный угол). Находить 
вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, вычислять углы 
с помощью теоремы о вписанных углах, теоремы о вписанном 
четырёхугольнике, теоремы о центральном угле. Исследовать, 
в том числе с помощью цифровых ресурсов, вписанные   и   
описанные   четырёхугольники, выводить их свойства и 
признаки. Использовать эти свойства и признаки при решении 
задач. 

 
 
 
 
 

5,8 

    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

Повторение, 
обобщение знаний 
 (4 часа) 

Повторение основных понятий и 
методов курсов 7 и 8 классов, 
обобщение знаний. 

Решать задачи на повторение, иллюстрирующие связи между 
различными частями курса. 

  
 

3-7 
   

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс (не менее 68 ч) 

Название раздела 
(темы) 

курса  
(число часов) 

 

Основное содержание 
Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Векторы  

 (8 часов) 

Определение векторов, сложение и 
разность векторов, умножение 
вектора на число.  
Физический и геометрический 
смысл векторов.  
Разложение вектора по двум не 
коллинеарным векторам. 
Координаты вектора.  
Скалярное произведение векторов, 
его применение для нахождения 
длин и углов.  
Решение задач с помощью векторов.  

Применение векторов для решения 

задач кинематики и механики. 

Использовать векторы как направленные отрезки, исследовать 
геометрический (перемещение) и физический (сила) смыслы 
векторов.  
Знать определения суммы и разности векторов, умножения 
вектора на число, исследовать геометрический и физический 
смыслы этих операций.  
Решать геометрические задачи с использованием векторов.  
Раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам.  
Использовать скалярное произведение векторов, выводить 
его основные свойства. Вычислять сумму, разность и 
скалярное произведение векторов в координатах.  

Применять скалярное произведение для нахождения длин 
и углов. 

 

 

 

 

 

5, 7 

 

Метод координат (10 
часов) 

Декартовы координаты точек на 
плоскости.  
Уравнение прямой. Угловой 
коэффициент, тангенс угла 
наклона, параллельные и 
перпендикулярные прямые.  

Уравнение окружности. 
Нахождение координат точек 
пересечения окружности и прямой. 
Метод координат при решении 
геометрических задач. 
Использование метода координат в 
практических задачах. 

Осваивать понятие прямоугольной системы координат, 
декартовых координат точки. Выводить уравнение прямой и 
окружности. Выделять полный квадрат для нахождения 
центра и радиуса окружности по её уравнению. Решать задачи 
на нахождение точек пересечения прямых и окружностей с 
помощью метода координат. Использовать свойства углового 
коэффициента прямой при решении задач, для определения 
расположения прямой.  
Применять координаты при решении геометрических и 
практических задач, для построения математических моделей 
реальных задач («метод координат»)  
Пользоваться для построения и исследований цифровыми 
ресурсами.  

Знакомиться с историей развития геометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

4, 5, 8 

 

 



Название раздела 
(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 
направления 

воспитательной 

деятельности 
Соотношения между 
сторонами и углами 

треугольника 
(11 часов) 

Определение тригонометрических 
функций    углов    от    0° до 180°. 
Косинус и синус прямого и тупого 
угла. Теорема косинусов 
(обобщённая) теорема синусов (с 
радиусом описанной окружности). 
Нахождение длин сторон и величин 
углов треугольников.  
Формула площади треугольника 
через две стороны и угол между 
ними.     Формула площади 
четырёхугольника через его 
диагонали и   угол   между   ними. 
Практическое применение 
доказанных теорем. 

Формулировать определения тригонометрических функций 
тупых и прямых углов. Выводить теорему косинусов и 
теорему синусов (с радиусом описанной окружности).  
Решать треугольники.  
Решать практические задачи, сводящиеся к нахождению 
различных элементов треугольника. 

 

 

 

 

2-6 

 

Длина окружности и 
площадь круга 

(12 часов) 

Правильные многоугольники, 

вычисление их элементов. Число 

p и длина окружности. Длина дуги 
окружности.  Радианная мера угла.  

Площадь круга и его элементов 

(сектора и сегмента).   Вычисление 

площадей    фигур, включающих 

элементы круга. 

Формулировать определение правильных многоугольников, 

находить их элементы. Пользоваться   понятием   длины    

окружности, введённым с помощью правильных 

многоугольников, определять число p, длину дуги и радианную 

меру угла. Проводить переход от радианной меры угла к 

градусной и наоборот. Определять площадь круга.  

Выводить формулы (в градусной и радианной 

мере) для длин дуг, площадей секторов и сегментов.  

Вычислять площади фигур, включающих элементы окружности 

(круга).  

Находить площади в задачах реальной жизни. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5-8 



Название раздела 
(темы) 

курса  
(число часов) 

 

Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

Движения 
(8 часов) 

Понятие о движении плоскости. 
Параллельный перенос, поворот и 
симметрия. Оси и центры 
симметрии.  

Простейшие применения в решении 
задач. 

Разбирать примеры, иллюстрирующие понятия движения, 
центров и осей симметрии. Формулировать определения 
параллельного переноса, поворота и осевой симметрии. 
Выводить их свойства, находить неподвижные точки. 
Находить центры и оси симметрий простейших фигур.  
Применять параллельный перенос и симметрию при решении 
геометрических задач (разбирать примеры).  
Использовать для построения и исследований цифровые 

ресурсы. 

 

 

 

1-5 

Начальные сведения из 
стереометрии 

(10 часов) 

Понятие о преобразовании подобия.  
Соответственные элементы 
подобных фигур.  
Теорема о произведении отрезков 
хорд, теорема о произведении 
отрезков секущих, теорема о 
квадрате касательной. Применение в 
решении геометрических задач. 

Осваивать понятие преобразования подобия. Исследовать 
отношение линейных элементов фигур при преобразовании 
подобия. Находить примеры подобия в окружающей 
действительности.  
Выводить метрические соотношения между отрезками хорд, 
секущих и касательных с использованием вписанных углов 
и подобных треугольников. Решать геометрические задачи и 
задачи из реальной жизни с использованием подобных 
треугольников. 

 

 

5, 7 



 

Название 

раздела 

(темы) 

            курса 

(число часов) 

 

 

Основное содержание 

 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

Повторение.  
Решение задач 

(9 часов) 

Повторение основных понятий и 
методов курсов 7—9 классов, 
обобщение и систематизация 
знаний. Простейшие 
геометрические фигуры и их 
свойства. Измерение 
геометрических величин. 
Треугольники.  
Параллельные и 
перпендикулярные прямые.  

Окружность и круг. 
Геометрические построения. Углы 
в окружности. Вписанные и 
описанные окружности 
многоугольников. Прямая и 
окружность. Четырёхугольники. 
Вписанные и описанные 
четырехугольники. Теорема 
Пифагора и начала 
тригонометрии. Решение общих 
треугольников.  
Правильные многоугольники. 
Преобразования плоскости. 
Движения. Подобие. Симметрия. 
Площадь. Вычисление площадей. 
Площади подобных фигур. 
Декартовы координаты на 
плоскости. Векторы на плоскости. 

Оперировать понятиями: фигура, точка, прямая, угол, 
многоугольник, равнобедренный и равносторонний 
треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, 
биссектриса и высота треугольника, параллелограмм, ромб, 
прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, касательная; 
равенство и подобие фигур, треугольников; параллельность и 
перпендикулярность прямых, угол между прямыми, 
симметрия относительно точки и прямой; длина, 
расстояние, величина угла, площадь, периметр. Использовать 
формулы: периметра и площади многоугольников, длины 
окружности и площади круга, объёма прямоугольного 
параллелепипеда.  

Оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 
вектор; использовать эти понятия для представления данных и 
решения задач, в том числе из других учебных предметов. 
Решать задачи на повторение основных понятий, 
иллюстрацию связей между различными частями курса. 
Выбирать метод для решения задачи.  

Решать задачи из повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 5, 7 

 
 



 

Название 

раздела 

(темы) 

            курса 

(число часов) 

 

 

Основное содержание 

 

 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Основные 
направлен

ия 
воспитател

ьной 
деятельнос

ти 
Повторение.  

Решение задач 
(9 часов) 

Повторение основных 
понятий и методов 
курсов 7—9 классов, 
обобщение и 
систематизация 
знаний. Простейшие 
геометрические 
фигуры и их свойства. 
Измерение 
геометрических 
величин. 
Треугольники.  
Параллельные и 
перпендикулярные 
прямые.  

Окружность и круг. 
Геометрические 
построения. Углы в 
окружности. 
Вписанные и 
описанные 
окружности 
многоугольников. 
Прямая и окружность. 
Четырёхугольники. 
Вписанные и 
описанные 
четырехугольники. 
Теорема Пифагора и 
начала 
тригонометрии. 
Решение общих 
треугольников.  
Правильные 
многоугольники. 
Преобразования 
плоскости. Движения. 
Подобие. Симметрия. 
Площадь. Вычисление 
площадей. Площади 
подобных фигур. 
Декартовы координаты 
на плоскости. Векторы 
на плоскости. 

Оперировать понятиями: фигура, точка, 
прямая, угол, многоугольник, 
равнобедренный и равносторонний 
треугольники, прямоугольный 
треугольник, медиана, биссектриса и 
высота треугольника, параллелограмм, 
ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; 
окружность, касательная; равенство и 
подобие фигур, треугольников; 
параллельность и перпендикулярность 
прямых, угол между прямыми, 
симметрия относительно точки и 
прямой; длина, расстояние, величина 
угла, площадь, периметр. Использовать 
формулы: периметра и площади 
многоугольников, длины окружности и 
площади круга, объёма прямоугольного 
параллелепипеда.  

Оперировать понятиями: прямоугольная 
система координат, вектор; использовать 
эти понятия для представления данных и 
решения задач, в том числе из других 
учебных предметов. Решать задачи на 
повторение основных понятий, 
иллюстрацию связей между различными 
частями курса. Выбирать метод для 
решения задачи.  

Решать задачи из повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 5, 7 

 
 



2.1.6. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 

всё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и 

их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в 

области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения 

образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у 

него данных. 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 в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 

вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 

графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования 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 имеют практические 

задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 

события. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с 

простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах 

с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс 

входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в 

который входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов».  

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 

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

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



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

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 помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

9 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по 

реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое 

ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как 

теоретического 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. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» характеризуются: 

1) 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; 

2) 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 (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) 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; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) 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; 



6) 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; 

7) 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; 

8) адаптация 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 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 



 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями 

и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 



в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы 

и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

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, эмоциональный интеллект: 

 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 



 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые 

(столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, 

физических величин, антропометрических данных, иметь представление о 

статистической устойчивости. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних 

значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять 

операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение, 

перечислять элементы множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними 

для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других 

учебных предметов и курсов. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 



Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых 

данных, в том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях 

испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении 

вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в 

природе и обществе. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Представление данных  7    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2 Описательная статистика  8    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

3 Случайная изменчивость  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

4 Введение в теорию графов  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

5 
Вероятность и частота случайного 

события 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

6 Обобщение, систематизация знаний  5   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   5   

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Повторение курса 7 класса  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

2 
Описательная статистика. Рассеивание 

данных 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

3 Множества  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

4 Вероятность случайного события  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

5 Введение в теорию графов  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

6 Случайные события  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

7 Обобщение, систематизация знаний  4   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   1   

https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Повторение курса 8 класса  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

2 Элементы комбинаторики  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

3 Геометрическая вероятность  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

4 Испытания Бернулли  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

5 Случайная величина  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

6 Обобщение, контроль  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   2   

https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Представление данных в 

таблицах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec1f8 

2 
Практические вычисления по 

табличным данным 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec324 

3 
Извлечение и интерпретация 

табличных данных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec78e 

4 Практическая работа "Таблицы"  1    1    

5 

Графическое представление 

данных в виде круговых, 

столбиковых (столбчатых) 

диаграмм 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed18e 

6 

Чтение и построение диаграмм. 

Примеры демографических 

диаграмм 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed602 

7 
Практическая работа 

"Диаграммы" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed72e 

8 
Числовые наборы. Среднее 

арифметическое 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed846 

9 
Числовые наборы. Среднее 

арифметическое 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed846 

https://m.edsoo.ru/863ec1f8
https://m.edsoo.ru/863ec324
https://m.edsoo.ru/863ec78e
https://m.edsoo.ru/863ed18e
https://m.edsoo.ru/863ed602
https://m.edsoo.ru/863ed72e
https://m.edsoo.ru/863ed846
https://m.edsoo.ru/863ed846


10 
Медиана числового набора. 

Устойчивость медианы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863edb3e 

11 
Медиана числового набора. 

Устойчивость медианы 
 1      

12 
Практическая работа "Средние 

значения" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863edc6a 

13 

Наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. 

Размах 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee07a 

14 

Наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. 

Размах 

 1      

15 

Наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. 

Размах 

 1      

16 

Контрольная работа по темам 

"Представление данных. 

Описательная статистика" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee390 

17 
Случайная изменчивость 

(примеры) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee4bc 

18 
Частота значений в массиве 

данных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee69c 

19 Группировка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee9d0 

20 Гистограммы  1      

21 Гистограммы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eee1c 

https://m.edsoo.ru/863edb3e
https://m.edsoo.ru/863edc6a
https://m.edsoo.ru/863ee07a
https://m.edsoo.ru/863ee390
https://m.edsoo.ru/863ee4bc
https://m.edsoo.ru/863ee69c
https://m.edsoo.ru/863ee9d0
https://m.edsoo.ru/863eee1c


22 
Практическая работа 

"Случайная изменчивость" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eecc8 

23 

Граф, вершина, ребро. 

Представление задачи с 

помощью графа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eef52 

24 

Степень (валентность) 

вершины. Число рёбер и 

суммарная степень вершин. 

Цепь и цикл 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef0ba 

25 

Цепь и цикл. Путь в графе. 

Представление о связности 

графа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef236 

26 
Представление об 

ориентированных графах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef3b2 

27 
Случайный опыт и случайное 

событие 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef4d4 

28 

Вероятность и частота события. 

Роль маловероятных и 

практически достоверных 

событий в природе и в обществе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef646 

29 
Монета и игральная кость в 

теории вероятностей 
 1      

30 
Практическая работа "Частота 

выпадения орла" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef8a8 

31 

Контрольная работа по темам 

"Случайная изменчивость. 

Графы. Вероятность случайного 

события" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0186 

https://m.edsoo.ru/863eecc8
https://m.edsoo.ru/863eef52
https://m.edsoo.ru/863ef0ba
https://m.edsoo.ru/863ef236
https://m.edsoo.ru/863ef3b2
https://m.edsoo.ru/863ef4d4
https://m.edsoo.ru/863ef646
https://m.edsoo.ru/863ef8a8
https://m.edsoo.ru/863f0186


32 
Повторение, обобщение. 

Представление данных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efa24 

33 
Повторение, обобщение. 

Описательная статистика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efbaa 

34 

Повторение, обобщение. 

Вероятность случайного 

события 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efec0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   5   

https://m.edsoo.ru/863efa24
https://m.edsoo.ru/863efbaa
https://m.edsoo.ru/863efec0


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Представление данных. 

Описательная статистика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f029e 

2 
Случайная изменчивость. 

Средние числового набора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f03fc 

3 
Случайные события. Вероятности 

и частоты 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0578 

4 

Классические модели теории 

вероятностей: монета и игральная 

кость 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f076c 

5 Отклонения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0a50 

6 Дисперсия числового набора  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0a50 

7 
Стандартное отклонение 

числового набора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0bfe 

8 Диаграммы рассеивания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0ea6 

9 Множество, подмножество  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1180 

10 

Операции над множествами: 

объединение, пересечение, 

дополнение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f143c 

https://m.edsoo.ru/863f029e
https://m.edsoo.ru/863f03fc
https://m.edsoo.ru/863f0578
https://m.edsoo.ru/863f076c
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0bfe
https://m.edsoo.ru/863f0ea6
https://m.edsoo.ru/863f1180
https://m.edsoo.ru/863f143c


11 

Свойства операций над 

множествами: переместительное, 

сочетательное, 

распределительное, включения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1784 

12 
Графическое представление 

множеств 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f198c 

13 
Контрольная работа по темам 

"Статистика. Множества" 
 1   1     

14 
Элементарные события. 

Случайные события 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1dec 

15 

Благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности событий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1dec 

16 

Благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности событий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1f72 

17 

Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Случайный выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f21ca 

18 

Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Случайный выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f21ca 

19 

Практическая работа "Опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f235a 

20 Дерево  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2a4e 

https://m.edsoo.ru/863f1784
https://m.edsoo.ru/863f198c
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1f72
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f235a
https://m.edsoo.ru/863f2a4e


21 

Свойства дерева: единственность 

пути, существование висячей 

вершины, связь между числом 

вершин и числом рёбер 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2bac 

22 Правило умножения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2cd8 

23 Правило умножения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2e36 

24 Противоположное событие  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2f8a 

25 
Диаграмма Эйлера. Объединение 

и пересечение событий 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3214 

26 
Несовместные события. Формула 

сложения вероятностей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3372 

27 
Несовместные события. Формула 

сложения вероятностей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3764 

28 

Правило умножения 

вероятностей. Условная 

вероятность. Независимые 

события 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f38ae 

29 

Правило умножения 

вероятностей. Условная 

вероятность. Независимые 

события 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3b06 

30 
Представление случайного 

эксперимента в виде дерева 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3cbe 

31 
Представление случайного 

эксперимента в виде дерева 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3f20 

https://m.edsoo.ru/863f2bac
https://m.edsoo.ru/863f2cd8
https://m.edsoo.ru/863f2e36
https://m.edsoo.ru/863f2f8a
https://m.edsoo.ru/863f3214
https://m.edsoo.ru/863f3372
https://m.edsoo.ru/863f3764
https://m.edsoo.ru/863f38ae
https://m.edsoo.ru/863f3b06
https://m.edsoo.ru/863f3cbe
https://m.edsoo.ru/863f3f20


32 

Повторение, обобщение. 

Представление данных. 

Описательная статистика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4128 

33 Повторение, обобщение. Графы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4312 

34 

Контрольная работа по темам 

"Случайные события. 

Вероятность. Графы" 

 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   1   

https://m.edsoo.ru/863f4128
https://m.edsoo.ru/863f4312


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Представление данных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f47ea 

2 Описательная статистика  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f47ea 

3 Операции над событиями  1      

4 Независимость событий  1      

5 
Комбинаторное правило 

умножения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4e16 

6 
Перестановки. Факториал. 

Сочетания и число сочетаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4e16 

7 Треугольник Паскаля  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5014 

8 

Практическая работа 

"Вычисление вероятностей с 

использованием комбинаторных 

функций электронных таблиц" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5208 

9 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из 

фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги окружности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5884 

10 
Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5a50 

https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f5014
https://m.edsoo.ru/863f5208
https://m.edsoo.ru/863f5884
https://m.edsoo.ru/863f5a50


фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги окружности 

11 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из 

фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги окружности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5bfe 

12 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из 

фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги окружности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5e10 

13 

Испытание. Успех и неудача. 

Серия испытаний до первого 

успеха 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6162 

14 

Испытание. Успех и неудача. 

Серия испытаний до первого 

успеха 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6356 

15 

Испытание. Успех и неудача. 

Серия испытаний до первого 

успеха 

 1      

16 

Испытания Бернулли. 

Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f64d2 

17 

Испытания Бернулли. 

Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6680 

18 
Практическая работа 

"Испытания Бернулли" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f67de 

https://m.edsoo.ru/863f5bfe
https://m.edsoo.ru/863f5e10
https://m.edsoo.ru/863f6162
https://m.edsoo.ru/863f6356
https://m.edsoo.ru/863f64d2
https://m.edsoo.ru/863f6680
https://m.edsoo.ru/863f67de


19 
Случайная величина и 

распределение вероятностей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6b44 

20 
Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6da6 

21 

Примеры математического 

ожидания как теоретического 

среднего значения величины 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6f86 

22 
Понятие о законе больших 

чисел 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f72c4 

23 
Измерение вероятностей с 

помощью частот 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7652 

24 
Применение закона больших 

чисел 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7116 

25 
Обобщение, систематизация 

знаний. Представление данных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f783c 

26 

Обобщение, систематизация 

знаний. Описательная 

статистика 

 1      

27 

Обобщение, систематизация 

знаний. Представление данных. 

Описательная статистика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f893a 

28 

Обобщение, систематизация 

знаний. Вероятность случайного 

события 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7a4e 

29 

Обобщение, систематизация 

знаний. Вероятность случайного 

события. Элементы 

комбинаторики 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7c9c 

https://m.edsoo.ru/863f6b44
https://m.edsoo.ru/863f6da6
https://m.edsoo.ru/863f6f86
https://m.edsoo.ru/863f72c4
https://m.edsoo.ru/863f7652
https://m.edsoo.ru/863f7116
https://m.edsoo.ru/863f783c
https://m.edsoo.ru/863f893a
https://m.edsoo.ru/863f7a4e
https://m.edsoo.ru/863f7c9c


30 

Обобщение, систематизация 

знаний. Элементы 

комбинаторики 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7e54 

31 

Обобщение, систематизация 

знаний. Элементы 

комбинаторики. Случайные 

величины и распределения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8408 

32 

Обобщение, систематизация 

знаний. Случайные величины и 

распределения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f861a 

33 Итоговая контрольная работа  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8b56 

34 
Обобщение, систематизация 

знаний 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   2   

https://m.edsoo.ru/863f7e54
https://m.edsoo.ru/863f8408
https://m.edsoo.ru/863f861a
https://m.edsoo.ru/863f8b56


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Математика. Вероятность и статистика: 7-9-е классы: базовый уровень: 

учебник: в 2 частях, 7-9 классы/ Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под ред. 

Ященко И.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://m.edsoo.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.7. ИНФОРМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на 

базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских 

учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 

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

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 



воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то 

есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных 

задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 



умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных 

систем 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. 

На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа: в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

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 Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, 

и информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование 

любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного 

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

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка 

ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерного 

кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 



Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 

Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов Интернета 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 программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

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

схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

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

невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 



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

условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 

несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и 

логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

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

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик. 

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

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от 

деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на 

изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимума из 

двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального 

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

отдельные цифры.  

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа 

на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

 

9 КЛАСС 

 



Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

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

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные 

социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в 

Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные 

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

службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных 

услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

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

онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные 

и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

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

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 

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

количества путей в направленном ациклическом графе. 

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

Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью 

дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 



модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

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

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

массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного 

значения в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному 

условию, нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

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

использования принципа обратной связи в системах управления техническими 

устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отоплением дома, автономная система управления транспортным 

средством и другие системы). 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. 

Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм 



(гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов 

данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: 

веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, 

тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу 

данных, системный администратор. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного 

предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

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

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

среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной 



практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 

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

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационных и 

коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



Метапредметные результаты освоения программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 



делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

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

информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 

файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 



получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

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

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, 

использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

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

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 

информационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять 

арифметические операции над ними; 

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

«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 



если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истинности для логических выражений; 

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

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе 

в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

с использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими 

как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

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

оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков 

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

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 
 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых 

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

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

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

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

виды моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 



выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

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

соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы 

и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-

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

учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 

сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в 

учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного 

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

основных технологических и социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

Название 
раздела 
(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Введение. Информация и информационные процессы (6 часов) 

Тема 1. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Введение в курс 

информатики  

(1 час) 

Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

Включение компьютера и получение информации о его 

характеристиках. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации. 

Анализировать информацию (сигналы о 
готовности и неполадке) при включении 

компьютера. 

Получать информацию о характеристиках 
компьютера 

 

 

1, 3, 5 

 

Тема 2. 

Информация и 

информационные 

процессы (2 часа) 

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 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Оценивать информацию с позиции её 

свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и др.). 

Выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах. 

Оценивать числовые параметры 
информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность 

выбранного канала и др.) 

 

 

 

 

1, 4, 8 

Название 
раздела 
(темы) 

курса 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
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(число часов) 

Тема 3. 

Представление 

информации 

(3 часа) 

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.  

 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречающихся в жизни. 

Кодировать и декодировать сообщения по 

известным правилам кодирования. 

 

 

 

5, 6, 7 

Раздел 2. Математические основы информатики. Тексты и кодирование (4 часа) 

Тема 4.  

Двоичное 
кодирование. 

Измерение 

информации. 

(4 часа) 

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. 

Определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности). 

Определять разрядность двоичного кода, 
необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности. 

Подсчитывать количество текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Оперировать единицами измерения 
количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт). 

Кодировать и декодировать текстовую 

информацию с использованием кодовых 

таблиц. 

Вычислять информационный объём текста 

 

 

 

 

 

 

4, 5 
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Название 
раздела 
(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 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. 

в заданной кодировке. Оценивать 
информационный объём графических 

данных для растрового изображения. 

Определять объём памяти, необходимый 

для представления и хранения звукового 

файла. 

 

Раздел 3. Компьютер как универсальное устройство обработки данных (3 часа) 

Тема 5. 

Компьютер — 

универсальное 

устройство 

обработки 

данных (2 часа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и 

передачи информации. 

Анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера. 

Получать информацию о характеристиках 
компьютера 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3, 5 
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Название 
раздела 
(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 6. 

Программы и 

данные (1 час) 

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. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Определять программные средства, 

необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении 

задач. 

Определять основные характеристики 

операционной системы. Оперировать 

компьютерными информационными 

объектами в наглядно- графическом 

интерфейсе. 

Использовать программы-архиваторы. 

Осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ. 

Планировать и создавать личное 

информационное пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

5, 7, 8 

Раздел 4. Использование программных систем и сервисов. Файловая система (3 часа) 

Тема 7. 

Файлы и 

файловые 

структуры 

(2 часа) 

Файлы. Файловая система. Принципы построения файловых 

систем. Каталог (директория). Основные операции при работе 

с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. Поиск в файловой 

системе. Файловые менеджеры. 

Выполнять основные операции с файлами 
и папками. Оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации 

(клавиатуры, сканера, микрофона, 

фотокамеры, видеокамеры). 

 

 

 

 

 

4, 5 
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Название 
раздела 
(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 8. 

Пользовательский 
интерфейс 

(1 час) 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, 

окна, диалоговые окна, меню). Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера 

Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. 

 

1-4 

Раздел 5. Обработка графической информации (4 часа) 

Тема 8. 
Компьютерная 

графика (4 часа) 

 

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. 

Практические работы. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать пользовательский 

интерфейс применяемого программного 

средства. 

Определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач. 

Выявлять общее и различия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Создавать и редактировать 

изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора. 

Создавать и редактировать 
изображения с помощью инструментов 

векторного графического редактора 

 

 

 

4, 5, 7 

Раздел 6. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (8 часов) 

Тема 9. 

Текстовые 
документы и 

технологии их 

создания. Набор 

текста.  

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,  

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать пользовательский 

интерфейс применяемого программного 

средства. 

Определять условия и возможности 

применения программного средства для  

 

3, 4, 5 



  344 

Название 
раздела 
(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Редактирование 
текста. 

Форматирование 

текста. Стилевое 

форматирование.    

(4 часа) 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. 

Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

решения типовых задач. 

Выявлять общее и различия 

в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. 

Форматировать текстовые документы 
(устанавливать параметры страницы 

документа; 

форматировать символы и абзацы; 

вставлять колонтитулы и номера страниц). 

 

 

 

 

3, 5 

 

Тема 10. 

Визуализация 
информации в 

текстовых 

документах. 

Списки. Таблицы. 

Графические 

изображения. 

(4 часа) 

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. 

Практические работы. 

Вставлять в документ формулы, таблицы, 

изображения, оформлять списки. 

Использовать ссылки и цитирование 
источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

 

 

 

6, 7 

Раздел 7. Элементы комбинаторики (1 час) 

Тема 11. 

Решение задач. 

(1 час) 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и 

сложения количества вариантов. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите.   

Решать задачи на определение количества 
текстов данной длины в данном алфавите. 

5 
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Название 
раздела 
(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 8. Математические основы информатики. Дискретизация (2 часа) 

Тема 12. 
Технология 

мультимедиа. 

Области 

использования 

мультимедиа. Звук 

и видео как 

составляющие 

мультимедиа. 

(2 часа) 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области 

её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Измерение и дискретизация. Общее 

представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. 

Оценивание количественных параметров, 
связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

 

 

2, 5 

Раздел 9. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (3 часа) 

Тема 13. 

Подготовка 
компьютерных 

презентаций. 

Включение в 

презентацию 

аудиовизуальных 

объектов. 

(3 часа) 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. 

Добавление на слайд текста и изображений. Работа с 

несколькими слайдами. Добавление на слайд 

аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

  Практические работы.  

Создание презентации с гиперссылками на основе готовых 

шаблонов 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать пользовательский 

интерфейс применяемого программного 

средства. 

Определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач. 

Выявлять общее и различия 

в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Создавать презентации, используя готовые 

шаблоны 

 

 

 

 

1-8 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ. 8 КЛАСС 

 

Всего 102 часа, из них 4 часа — резервное время. 

8 класс: 1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время. 

 

Название 
раздела 
(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение (1час) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Техника безопасности в кабинете информатики и 

организация рабочего места. Общие сведения о 

системах счисления. 

  

 

3 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (12 часов) 

Тема 1. 

Системы 

счисления  

(6 часов) 

Непозиционные и позиционные системы счисления. 

Алфавит. Основание. Развёрнутая форма записи 

числа. Перевод в десятичную систему чисел, 

записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел 

в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему 

счисления. Восьмеричная система счисления. 

Перевод чисел из восьмеричной системы 

в двоичную и десятичную системы и обратно. 
Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе 
счисления. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Выявлять различие в позиционных и 

непозиционных системах счисления. 

Выявлять общее и различия в разных позиционных 

системах счисления. 

Записывать небольшие (от 0 до 1024) целые числа 

в различных позиционных системах счисления 

(двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной). 

Сравнивать целые числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. 

Выполнять операции сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами 

 

 

 

2, 4, 5 
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Название 
раздела 
(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 2. 

Элементы 

математической 

логики 

 (6 часов) 

Логические высказывания. Логические значения 

высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Приоритет логических 

операций. Определение истинности составного 

высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний. 

Логические выражения. Правила записи логических 

выражений. Построение таблиц истинности 

логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство 

с логическими основами компьютера 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать логическую структуру 

высказываний. 

Строить таблицы истинности для логических 

выражений. Вычислять истинностное значение 

логического выражения 

 

 

 

 

    1, 5, 6 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование (21 час) 

Тема 3. 

Исполнители 

и алгоритмы. 

Алгоритмическ

ие конструкции 

(10 часов) 

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 (истин- 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать предлагаемые последовательности 

команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, 

детерминированность, понятность, 

результативность, массовость. Определять по 

блок-схеме, для решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм. 

Анализировать изменение значений величин при 

пошаговом выполнении алгоритма. 

Определять по выбранному методу решения 

задачи, какие алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм. 

Сравнивать различные алгоритмы решения одной 
задачи. 

 

 

 

 

 

 

6, 7 
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Название 
раздела 
(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 ность 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. 

Создавать, выполнять вручную и на компьютере 
несложные алгоритмы с использованием циклов и 

ветвлений для управления исполнителями, такими 

как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Исполнять готовые алгоритмы при конкретных 

исходных данных. 

Строить для исполнителя арифметических действий 
цепочки команд, дающих требуемый результат при 

конкретных исходных данных 

 

Тема 4. Язык 
программирован

ия (9 часов) 

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

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. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Определять по программе, для решения какой 

задачи она предназначена. 

Строить арифметические, строковые, логические 

выражения и вычислять их значения 

Программировать линейные алгоритмы,

 предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических 

выражений. 

Разрабатывать программы, содержащие оператор 

(операторы) ветвления, в том числе 

с использованием логических операций. 

Разрабатывать программы, содержащие оператор 
(операторы) цикла 
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Название 
раздела 
(темы) 

курса 

(число часов) 

 

Основное содержание 
Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 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. 

Практические работы. 

Разработка программ, содержащих оператор 

(операторы) цикла, на изучаемом языке 

программирования из приведённого выше перечня. 

  

Тема 5.  

Анализ 

алгоритмов  

(2 часа) 

Определение возможных результатов работы 

алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать готовые алгоритмы и программы 
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Итоговое повторение. Защита проектов. 
 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ. 9 КЛАСС 

 

Всего 102 часа, из них 4 часа — резервное время. 

9 класс: 1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время. 
 

Назва
ние 

раздел
а 

(темы
) 

курса 

(число 

часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

 обучающихся 

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

Раздел 1. Моделирование и формализация. (9 часов) 

Тема 1. 

Моделиро

вание как 

метод 

познания 

 (9 часов) 

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 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

Определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей 

задачи. 

Анализировать 

информационные модели 

(таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.). 

Осуществлять системный 

анализ объекта, выделять 

среди его свойств те свойства, 

которые существенны с точки 

зрения целей моделирования. 

Оценивать адекватность 

модели моделируемому 

объекту 

и целям моделирования. 

Строить и интерпретировать 

различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов). 

Исследовать с помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 
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(компьютерного) моделирования. 

Отличие математической модели от 

натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: 

постановка задачи, 

поставленной задачей. 

Работать с готовыми 

компьютерными моделями из 

различных предметных 

областей. 

Назв
ание 
разд
ела 
(тем
ы) 

курса 

(число 

часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

 построение математической модели, 

программная реализация, тестирование, 

проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Практические работы. 

  

Раздел 2. Алгоритмы и программирование (8 часов) 

Тема 2.  

Разработк

а 

алгоритмо

в

 

и 

программ 

(6 часов) 

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 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Разрабатывать 

программы для обработки 

одномерного массива целых 

чисел. Осуществлять 

разбиение исходной задачи на 

подзадачи. Разрабатывать 

программы, содержащие 

подпрограмму(ы). 
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количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и 

максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

 Практические работы. 

Назв
ание 
разд
ела 
(тем
ы) 

курса 

(число 

часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

Тема 3. 

Управлен

ие 

(2 часа) 

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.). 

Практические работы. 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

Анализировать отношения 

в живой природе, 

технических и социальных 

(школа, семья 

и др.) системах с позиций 

управления. 

 

 

 

 

1, 3, 7 

Раздел 3. Информационные технологии (6 часов) 

Тема 4. 

Электронн

ые 

таблицы  

(5 часов) 

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 

Раскрывать смысл изучаемых 
понятий. Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства. 

Определять условия и 
возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач. 

Выявлять общее и различия в 
разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса (разных классов) 

задач. 

Редактировать и форматировать 

электронные таблицы. 

Анализировать и 
визуализировать данные в 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 



 

353 

электронных таблицах. Практические 

работы. 

 
 

электронных таблицах. 

Выполнять в электронных 
таблицах расчёты по вводимым 

пользователем формулам с 

использованием встроенных 

функций. 

Осуществлять численное 
моделирование в простых 

задачах из различных 

предметных областей. 

Назв
ание 
разд
ела 
(тем
ы) 

курса 

(число 

часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

Тема 5. 

Информац

ионные 

технологи

и в 

современн

ом 

обществе  

(1 час) 

Роль информационных технологий 

в развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и 

информационными технологиями: веб-

дизайнер, программист, разработчик 

мобильных приложений, тестировщик, 

архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, 

системный администратор. 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

Обсуждать роль 

информационных технологий 

в современном мире. 

Обсуждать значение открытых 

образовательных ресурсов и 

возможности их 

использования. 

Анализировать цифровые 

навыки, которыми должен 

обладать выпускник школы. 

 

 

 

 

 

2, 4, 7 

Раздел 4. Работа в информационном пространстве.  Коммуникационные технологии. 

(10 часов) 

Тема 6. 

 Глобальная 

сеть 

Интернет и 

стратегии 

безопасного 

поведения в 

ней (6 часа) 

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. 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Анализировать 

доменные имена компьютеров 

и адреса документов в 

Интернете. 

Определять минимальное 

время, необходимое для 

передачи известного объёма 

данных по каналу связи с 

известными 

характеристиками. 

Распознавать потенциальные 

угрозы и вредные воздействия, 

связанные с 

информационными и 

коммуникационными 
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Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и 
криминальные формы сетевой 

активности (кибербуллинг, фишинг и 

др.). 

Практические работы. Создание 

комплексных информационных 

объектов в виде веб-страниц, 

включающих графические объекты, с 

использованием конструкторов 

(шаблонов). Знакомство с механизмами 

обеспечения приватности и безопасной 

работы с ресурсами сети Интернет, 

методами аутентификации, в том 

числе применяемыми в сервисах 

госуслуг. 

технологиями, оценивать 

предлагаемые пути их 

устранения. 

Создавать комплексные 

информационные объекты в 

виде веб-страниц, 

включающих графические 

объекты, с использованием 

конструкторов (шаблонов). 

Назва
ние 

раздел
а 

(темы
) 

курса 

(число 

часов) 

 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

Тема 7.  

Работа в 

информацио

нном 

пространств

е 

(4 часа) 

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. 

Практические работы. 

Поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических 

операций. 

Использование онлайн-офиса для 

разработки документов. 

Раскрывать смысл изучаемых 
понятий. 

Приводить примеры ситуаций, 

в которых требуется 

использовать 

коммуникационные сервисы, 

справочные и поисковые 

службы и др. 

Определять количество 

страниц, найденных 

поисковым сервером по 

запросам с использованием 

логических операций. 

Приводить примеры услуг, 

доступных на сервисах 

государственных услуг. 

Приводить примеры 

онлайновых текстовых и 

графических редакторов, сред 

разработки программ. 

 

 

 

 

 

1-5 

Повторение (1 час) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Информатика, 8 класс/ Босова Л.Л., Босова А.Ю., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Информатика, 9 класс/ Босова Л.Л., Босова А.Ю., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://m.edsoo.ru/ 
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2.1.8. ИСТОРИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
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 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 7-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), 

в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю 

России») 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV 

– XVII в. 

Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация 

истории Нового времени. 

Великие географические открытия  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский 

договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. 

Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного 

морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV – XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распространение 

наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. 

Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных 

групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. 

Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI–XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 

раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования 

колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. Нацио- нально-освободительное 

движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. 
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Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. 

Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и 

деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. 

Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире 

империй и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение 

славянских народов. Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI–XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных владений 

и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в 

Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. 

Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма. 

Страны Востока в XVI–XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I 

Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной 

империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало 

проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в 

XVI–XVII вв. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

 

Россия в XVI в.  

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление 

южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 
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Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Смута в России  

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Голод 1601–1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы 

и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.‑ П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи 

Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 
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Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII в.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в 

XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 

оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- яславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 
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Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских 

на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших 

слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное 

пособие по истории. 

Наш край в XVI–XVII вв. 

Обобщение 

 

8 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и 

Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – 
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центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. 

Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 

Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и 

виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного 

труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 

Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. 

Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в 

XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II 

Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и 

Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 

Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. 

Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 
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Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение 

завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 

революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). 

Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 

Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок 

управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ 

от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый 

календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение 

Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера 

(ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII 

в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные 

авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). 

Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). 

Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих 

Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского 

владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. 

Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 
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Историческое и культурное наследие XVIII в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма 

и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах 

Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 
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летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное 

зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра 

I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. 

Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и 

И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие 

в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 

июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 
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сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному 

морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 
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Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше 

до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе 

с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба 

поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии 

и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. 

И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в 

его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни 

и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 
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побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. 

Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование 

его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия. 

Наш край в XVIII в.  

Обобщение 

 

9 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – 

НАЧАЛО ХХ в. 

Введение  

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 
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Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 

1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 

империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 

гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил 

II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. 

Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических 

союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 

XIX – начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое 

развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: 

борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861–1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце XIX – начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  
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Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные 

отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие 

Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 

Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857–1859). Объявление Индии владением британской 

короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание 

Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни 

людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
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военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – 

начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX 

В. 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 

1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 

европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия 

и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
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административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  



 

375 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство 

в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 

традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 
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Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 

идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в 

России. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту 
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министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований 

и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 

Обобщение. 
 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

  

Введение 
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Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы 

ХХ — начала XXI в. 

Российская революция 1917-1922 гг.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение 

внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. 

Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское 

правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 

Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. 

Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. 

Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., 

историю народов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. 

Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в 

первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил 

на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 

германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 
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Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, 

на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение 

и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и 

конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и 

открытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой 

Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй 

мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы 

Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. 

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной 

войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных 

преступников и их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 

процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 

народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 

РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 

Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города 

воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, 

направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные 

шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», 

марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за 

искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. 

Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
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Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства 

(1991—1993 гг.). Референдум по проекту Конституции России. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических 

преобразований в стране. Совершенствование новой российской 

государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и 

укрепления страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая 

интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. 

Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского 

государства в XX. Крым в 1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве 

в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым 

и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные 

последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий 

капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — 

основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка 

семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в 

борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических 
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проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», 

«Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России 

(образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 

г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для 

современной России. Воссоздание Российского исторического общества 

(РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические 

парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и 

отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный 

парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. 

Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные 

ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности 

и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
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воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического 

и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 

эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 
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исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну 

и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать 

информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе 

– на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 

действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

7 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, 

их хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв.; определять их принадлежность к 

части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(группировка событий по их принадлежности к историческим 

процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств, важнейших исторических 

событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим 

положением страны и особенностями ее экономического, 

социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников 

(официальные, личные, литературные и др.); 

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, 

раскрывать его информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, 

визуальных и вещественных памятниках эпохи; 
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 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв., их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий 

отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (ключевые факты 

биографии, личные качества, деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и 

других странах в раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) 

европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни 

общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в европейских 

странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом 

тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся 

черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной 

и всеобщей истории XVI–XVII вв., представленные в учебной 

литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–

XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной 

шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 
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 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к 

обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических 

эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других 

стран XVI–XVII вв. для времени, когда они появились, и для 

современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв. (в том числе на региональном материале). 
 

8 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому 

периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 

систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из 

взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
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 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в., их участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе 

информации учебника и дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) 

изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества; в) промышленного переворота в европейских 

странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики 

Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень 

их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 

социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 
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8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры 

России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, 

показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (в том числе на региональном материале). 
 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в. на основе анализа причинно-

следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 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» названы 

события и процессы Новейшей истории: Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических 
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событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, 

социальной группе, общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из 

разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. с 

использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей 

XIX – начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 

создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; 

б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в 

них России; 
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 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом 

тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое 

отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России 

XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения 

по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 

рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 

персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 

регионе памятники материальной и художественной культуры XIX – 

начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени 

их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 

отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в 

различных учебных и жизненных ситуациях с использованием 
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исторического материала о событиях и процессах истории России 

XX – начала ХХI вв. 



  

393 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.2 Великие географические открытия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.3 
Изменения в европейском обществе 

XVI—XVII вв. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.4 
Реформация и Контрреформация в 

Европе 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.5 Государства Европы в XVI—XVII вв.  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.6 
Международные отношения в XVI -XVII 

вв. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.7 
Европейская культура в раннее Новое 

время 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.8 Страны Востока в XVI—XVII вв.  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.9 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

Итого по разделу  23   

https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
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Раздел 2. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от Великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в.  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.2 Смута в России  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.3 Россия в XVII в.  16    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.4 Культурное пространство XVI-XVII вв.  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.5 Наш край в XVI‒XVII вв.  1     

2.6 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
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 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.2 Век Просвещения  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.3 Государства Европы в XVIII в.  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.4 
Британские колонии в Северной 

Америке: борьба за независимость 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.5 Французская революция конца XVIII в.  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.6 Европейская культура в XVIII в.  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.7 Международные отношения в XVIII в.  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.8 Страны Востока в XVIII в.  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.9 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
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2.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.2 Россия в эпоху преобразований Петра I  11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.3 
Россия после Петра I. Дворцовые 

перевороты 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.4 
Россия в 1760-1790-х гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 
 18    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.5 
Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.6 Наш край в XVIII в.  1     

2.7 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
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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. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.2 Европа в начале XIX в.  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.3 

Развитие индустриального общества в 

первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические 

процессы 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.4 
Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1840-е гг. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.5 
Страны Европы и Северной Америки в 

середине XIX - начале XX в. 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.6 
Страны Латинской Америки в XIX - 

начале XX в. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.7 Страны Азии в XIX - начале XX века  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.8 Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.9 
Развитие культуры в XIX — начале ХХ 

в. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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1.10 
Международные отношения в XIX - 

начале XX в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.11 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

2.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.2 
Александровская эпоха: 

государственный либерализм 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.3 
Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.4 
Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.5 
Народы России в первой половине XIX 

в. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.6 
Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.7 Россия в 1880-1890-х гг.  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.8 
Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.9 Этнокультурный облик империи  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.10 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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2.11 Россия на пороге XX в.  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.12 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

Итого по разделу  45   

Раздел 3. Учебный модуль. "Введение в Новейшую историю России" 

3.1 Введение  1    
Поле для свободного 

ввода 

3.2 Российская революция 1917—1922 гг.  4    
Поле для свободного 

ввода 

3.3 
Великая Отечественная война 1941—

1945 гг. 
 5    

Поле для свободного 

ввода 

3.4 
Распад СССР. Становление новой 

России (1992—1999 гг.) 
 2    

Поле для свободного 

ввода 

3.5 
Возрождение страны с 2000-х гг. 

Воссоединение Крыма с Россией 
 3    

Поле для свободного 

ввода 

3.6 Итоговое повторение  2    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по модулю  17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  85   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Понятие «Новое время»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649f52 

2 
Предпосылки и начало Великих 

географических открытий 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a1a0 

3 

Великие географические 

открытия конца XV — XVI в. и 

их последствия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a36c 

4 

Социально-экономические 

изменения в европейском 

обществе в XVI-XVII вв. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a4ca 

5 

Изменения в социальной 

структуре общества в XVI-XVII 

вв. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a5e2 

6 Причины и начало Реформации  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a786 

7 
Распространение протестантизма 

в Европе. Контрреформация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a8da 

8 
Абсолютизм и сословное 

представительство 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864aa24 

9 
Испания под властью потомков 

католических королей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ab78 

https://m.edsoo.ru/88649f52
https://m.edsoo.ru/8864a1a0
https://m.edsoo.ru/8864a36c
https://m.edsoo.ru/8864a4ca
https://m.edsoo.ru/8864a5e2
https://m.edsoo.ru/8864a786
https://m.edsoo.ru/8864a8da
https://m.edsoo.ru/8864aa24
https://m.edsoo.ru/8864ab78
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10 
Национально-освободительное 

движение в Нидерландах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864acea 

11 Франция: путь к абсолютизму  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ae16 

12 Англия в XVI-XVII вв.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864af38 

13 
Английская революция середины 

XVII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b050 

14 
Страны Центральной, Южной и 

Юго-Восточной Европы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b37a 

15 

Борьба за первенство, военные 

конфликты между европейскими 

державами в XVI-XVII вв. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b4c4 

16 Тридцатилетняя война  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b5e6 

17 Высокое Возрождение в Италии  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b6f4 

18 
Мир человека в литературе 

раннего Нового времени 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b802 

19 

Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение 

новой картины мира 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b924 

20 
Османская империя в XVI-XVII 

вв. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ba46 

21 
Индия, Китай, Япония в XVI-

XVII вв. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864bb86 

22 
Культура и искусство стран 

Востока в XVI—XVII вв. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864bd8e 

https://m.edsoo.ru/8864acea
https://m.edsoo.ru/8864ae16
https://m.edsoo.ru/8864af38
https://m.edsoo.ru/8864b050
https://m.edsoo.ru/8864b37a
https://m.edsoo.ru/8864b4c4
https://m.edsoo.ru/8864b5e6
https://m.edsoo.ru/8864b6f4
https://m.edsoo.ru/8864b802
https://m.edsoo.ru/8864b924
https://m.edsoo.ru/8864ba46
https://m.edsoo.ru/8864bb86
https://m.edsoo.ru/8864bd8e
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23 

Обобщение. Историческое и 

культурное наследие Раннего 

Нового времени 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864bf32 

24 

Завершение объединения 

русских земель. Внешняя 

политика Московского 

княжества в первой трети XVI в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1852e4 

https://m.edsoo.ru/8a18546a 

25 Органы государственной власти  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1855e6 

26 

Царствование Ивана IV. 

Регентство Елены Глинской. 

Период боярского правления 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185780 

27 

Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI 

в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185906 

28 
Внешняя политика России в XVI 

в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185d34 

29 
Ливонская война: причины и 

характер 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185eba 

30 
Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18602c 

31 
Социальная структура 

российского общества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1861b2 

32 
Многонациональный состав 

населения Русского государства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186356 

33 
Опричнина, дискуссия о ее 

причинах и характере 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1864dc 

https://m.edsoo.ru/8864bf32
https://m.edsoo.ru/8a1852e4
https://m.edsoo.ru/8a18546a
https://m.edsoo.ru/8a1855e6
https://m.edsoo.ru/8a185780
https://m.edsoo.ru/8a185906
https://m.edsoo.ru/8a185d34
https://m.edsoo.ru/8a185eba
https://m.edsoo.ru/8a18602c
https://m.edsoo.ru/8a1861b2
https://m.edsoo.ru/8a186356
https://m.edsoo.ru/8a1864dc
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34 

Противоречивость личности 

Ивана Грозного. Результаты и 

цена преобразований 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186856 

35 Россия в конце XVI в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1869dc 

36 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по теме «Россия в XVI 

в.» 

 1      

37 Накануне Смуты  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186b6c 

38 Смутное время начала XVII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186d1a 

39 Царь Василий Шуйский  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186eb4 

40 

Лжедмитрий II. Военная 

интервенция в Россию и борьба с 

ней 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187076 

41 

Свержение Василия Шуйского и 

переход власти к 

«семибоярщине». 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187242 

42 
Подъем национально-

освободительного движения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1873fa 

43 Освобождение Москвы в 1612 г.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187878 

44 

Окончание Смуты. Земский 

собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187a6c 

https://m.edsoo.ru/8a186856
https://m.edsoo.ru/8a1869dc
https://m.edsoo.ru/8a186b6c
https://m.edsoo.ru/8a186d1a
https://m.edsoo.ru/8a186eb4
https://m.edsoo.ru/8a187076
https://m.edsoo.ru/8a187242
https://m.edsoo.ru/8a1873fa
https://m.edsoo.ru/8a187878
https://m.edsoo.ru/8a187a6c
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45 
Итоги и последствия Смутного 

времени 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187e90 

46 
Царствование Михаила 

Федоровича 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188070 

47 

Земские соборы. Роль патриарха 

Филарета в управлении 

государством 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18821e 

48 
Цартвование Алексея 

Михайловича 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1883ea 

49 
Патриарх Никон, его конфликт с 

царской властью 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1885b6 

50 Царь Федор Алексеевич  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188a70 

51 
Экономическое развитие России 

в XVII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188c50 

52 
Социальная структура 

российского общества в XVII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188e08 

53 

Городские восстания середины 

XVII в. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188f7a 

https://m.edsoo.ru/8a189308 

54 Соборное уложение 1649 г.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189132 

55 Восстание Степана Разина  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1896f0 

56 
Внешняя политика России в XVII 

в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1898d0 

57 
Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189a88 

https://m.edsoo.ru/8a187e90
https://m.edsoo.ru/8a188070
https://m.edsoo.ru/8a18821e
https://m.edsoo.ru/8a1883ea
https://m.edsoo.ru/8a1885b6
https://m.edsoo.ru/8a188a70
https://m.edsoo.ru/8a188c50
https://m.edsoo.ru/8a188e08
https://m.edsoo.ru/8a188f7a
https://m.edsoo.ru/8a189308
https://m.edsoo.ru/8a189132
https://m.edsoo.ru/8a1896f0
https://m.edsoo.ru/8a1898d0
https://m.edsoo.ru/8a189a88
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противодействие полонизации, 

распространению католичества. 

58 Укрепление южных рубежей  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189dda 

59 
Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189c2c 

60 
Освоение новых территорий. 

Народы России в XVII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189f92 

61 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по темам «Смута» и 

«Россия в XVII в.» 

 1      

62 

Изменения в картине мира 

человека в XVI—XVII вв. и 

повседневная жизнь 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a41a 

63 Архитектура в XVI-XVII вв.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a604 

64 
Изобразительное искусство XVI-

XVII вв. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a7b2 

65 
Летописание и начало 

книгопечатания XVII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a99c 

66 
Развитие образования и научных 

знаний в XVI-XVII вв. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ab68 

67 Наш край в XVI‒XVII вв.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18afdc 

68 

Обобщение по теме "Россия в 

XVI-XVII вв.: от Великого 

княжества к царству" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18b1d0 

https://m.edsoo.ru/8a189dda
https://m.edsoo.ru/8a189c2c
https://m.edsoo.ru/8a189f92
https://m.edsoo.ru/8a18a41a
https://m.edsoo.ru/8a18a604
https://m.edsoo.ru/8a18a7b2
https://m.edsoo.ru/8a18a99c
https://m.edsoo.ru/8a18ab68
https://m.edsoo.ru/8a18afdc
https://m.edsoo.ru/8a18b1d0
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   
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 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Введение. История нового 

времени. XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c086 

2 
Истоки европейского 

Просвещения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c1a8 

3 Франция — центр Просвещения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c2c0 

4 

Монархии в Европе XVIII в.: 

абсолютные и парламентские 

монархии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c3f6 

5 Великобритания в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c536 

6 

Социальные и экономические 

последствия промышленного 

переворота 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c6d0 

7 Франция в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c892 

8 

Германские государства, 

монархия Габсбургов, 

итальянские земли в XVIII в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c9c8 

9 
Государства Пиренейского 

полуострова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cae0 

https://m.edsoo.ru/8864c086
https://m.edsoo.ru/8864c1a8
https://m.edsoo.ru/8864c2c0
https://m.edsoo.ru/8864c3f6
https://m.edsoo.ru/8864c536
https://m.edsoo.ru/8864c6d0
https://m.edsoo.ru/8864c892
https://m.edsoo.ru/8864c9c8
https://m.edsoo.ru/8864cae0
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10 
Создание английских колоний 

на американской земле 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cc0c 

11 

Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войны 

за независимость. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cd24 

12 

Причины, хронологические 

рамки и основные этапы 

Французской революции XVIII 

в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ce3c 

13 
Упразднение монархии и 

провозглашение республики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cf5e 

14 

От якобинской диктатуры до 

установления режима 

консульства 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d080 

15 Развитие науки в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d418 

16 Образование и культура XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d562 

17 

Сословный характер культуры. 

Повседневная жизнь обитателей 

городов и деревень 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d6ac 

18 
Проблемы европейского 

баланса сил и дипломатия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d7c4 

19 

Войны антифранцузских 

коалиций против 

революционной Франции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d8dc 

20 Османская империя в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d9f4 

https://m.edsoo.ru/8864cc0c
https://m.edsoo.ru/8864cd24
https://m.edsoo.ru/8864ce3c
https://m.edsoo.ru/8864cf5e
https://m.edsoo.ru/8864d080
https://m.edsoo.ru/8864d418
https://m.edsoo.ru/8864d562
https://m.edsoo.ru/8864d6ac
https://m.edsoo.ru/8864d7c4
https://m.edsoo.ru/8864d8dc
https://m.edsoo.ru/8864d9f4
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21 Индия, Китай, Япония в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864db0c 

22 
Культура стран Востока в XVIII 

в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864dc56 

23 
Обобщение. Историческое и 

культурное наследие XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864dea4 

24 
Введение. Россия в конце XVII-

XVIII в.: от царства к империи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18b356 

25 
Причины и предпосылки 

преобразований 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18b720 

26 
Начало царствования Петра I, 

борьба за власть 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ba40 

27 
Экономическая политика в 

XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18bbee 

28 Социальная политика XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18bd74 

29 Реформы управления  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18bef0 

30 
Создание регулярной армии, 

военного флота 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c094 

31 

Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c620 

32 Оппозиция реформам Петра I  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c7ec 

33 
Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c97c 

https://m.edsoo.ru/8864db0c
https://m.edsoo.ru/8864dc56
https://m.edsoo.ru/8864dea4
https://m.edsoo.ru/8a18b356
https://m.edsoo.ru/8a18b720
https://m.edsoo.ru/8a18ba40
https://m.edsoo.ru/8a18bbee
https://m.edsoo.ru/8a18bd74
https://m.edsoo.ru/8a18bef0
https://m.edsoo.ru/8a18c094
https://m.edsoo.ru/8a18c620
https://m.edsoo.ru/8a18c7ec
https://m.edsoo.ru/8a18c97c
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34 
Преобразования Петра I в 

области культуры 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18cb0c 

35 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по теме «Россия в 

эпоху преобразований Петра I» 

 1      

36 
Начало эпохи дворцовых 

переворотов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ce0e 

37 

Кондиции «верховников» и 

приход к власти Анны 

Иоанновны 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18cfa8 

38 

Укрепление границ империи на 

восточной и юго-восточной 

окраинах 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d1d8 

39 Россия при Елизавете Петровне  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d368 

40 
Россия в международных 

конфликтах 1740—1750-х гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d516 

41 
Царствование Петра III. 

Переворот 28 июня 1762 г. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d6a6 

https://m.edsoo.ru/8a18d840 

42 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по теме «Россия после 

Петра I. Дворцовые 

перевороты» 

 1      

43 
Внутренняя политика 

Екатерины II 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d9e4 

44 
«Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18dc14 

https://m.edsoo.ru/8a18cb0c
https://m.edsoo.ru/8a18ce0e
https://m.edsoo.ru/8a18cfa8
https://m.edsoo.ru/8a18d1d8
https://m.edsoo.ru/8a18d368
https://m.edsoo.ru/8a18d516
https://m.edsoo.ru/8a18d6a6
https://m.edsoo.ru/8a18d840
https://m.edsoo.ru/8a18d9e4
https://m.edsoo.ru/8a18dc14
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45 
Экономическая и финансовая 

политика правительства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ddc2 

46 

Административно-

территориальная и сословная 

реформы Екатерины II 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18dfb6 

47 

Социальная структура 

российского общества во второй 

половине XVIII века 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e16e 

48 
Национальная политика и 

народы России в XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e59c 

49 
Экономическое развитие России 

во второй половине XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e722 

50 
Развитие промышленности в 

XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e858 

51 
Внутренняя и внешняя торговля 

в XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e9d4 

52 
Обострение социальных 

противоречий в XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ebc8 

53 

Влияние социальных волнений 

на внутреннюю политику 

государства и развитие 

общественной мысли 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ed6c 

54 
Внешняя политика России 

второй половины XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ef42 

55 
Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f118 

56 
Участие России в разделах Речи 

Посполитой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f302 

https://m.edsoo.ru/8a18ddc2
https://m.edsoo.ru/8a18dfb6
https://m.edsoo.ru/8a18e16e
https://m.edsoo.ru/8a18e59c
https://m.edsoo.ru/8a18e722
https://m.edsoo.ru/8a18e858
https://m.edsoo.ru/8a18e9d4
https://m.edsoo.ru/8a18ebc8
https://m.edsoo.ru/8a18ed6c
https://m.edsoo.ru/8a18ef42
https://m.edsoo.ru/8a18f118
https://m.edsoo.ru/8a18f302
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57 Россия при Павле I.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f4b0 

58 
Укрепление абсолютизма при 

Павле I. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f668 

59 

Политика Павла I в области 

внешней политики. Дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f8ca 

https://m.edsoo.ru/8a18fa6e 

60 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по теме «Россия в 

1760-1790-х гг. Правление 

Екатерины II и Павла I» 

 1      

61 

Идеи Просвещения в 

российской общественной 

мысли, публицистике и 

литературе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18fbb8 

62 
Русская культура и культура 

народов России в XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18fcf8 

63 
Культура и быт российских 

сословий 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18fe6a 

64 Российская наука в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190022 

65 Образование в России в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1901ee 

66 Русская архитектура XVIII в.  1      

67 Наш край в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1907f2 

https://m.edsoo.ru/8a18f4b0
https://m.edsoo.ru/8a18f668
https://m.edsoo.ru/8a18f8ca
https://m.edsoo.ru/8a18fa6e
https://m.edsoo.ru/8a18fbb8
https://m.edsoo.ru/8a18fcf8
https://m.edsoo.ru/8a18fe6a
https://m.edsoo.ru/8a190022
https://m.edsoo.ru/8a1901ee
https://m.edsoo.ru/8a1907f2
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68 

Обобщение по теме "Россия в 

XVII-XVIII вв.: от царства к 

империи" 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   
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 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Введение. История нового 

времени. XIX- начала XX в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864dff8 

2 
Провозглашение империи 

Наполеона I во Франции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e17e 

3 
Наполеоновские войны и 

крушение Французской империи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e2dc 

4 

Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и 

США 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e44e 

5 
Политические течения и партии в 

XIX веке 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e584 

6 
Франция, Великобритания в XIX 

в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e6b0 

7 
Европейские революции 1830 г. и 

1848-1849 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e912 

8 
Великобритания в 

Викторианскую эпоху. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864eb56 

9 
Франция в середине XIX - начале 

XX в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ece6 

10 
Италия в середине XIX - начале 

XX в. 
 1      

https://m.edsoo.ru/8864dff8
https://m.edsoo.ru/8864e17e
https://m.edsoo.ru/8864e2dc
https://m.edsoo.ru/8864e44e
https://m.edsoo.ru/8864e584
https://m.edsoo.ru/8864e6b0
https://m.edsoo.ru/8864e912
https://m.edsoo.ru/8864eb56
https://m.edsoo.ru/8864ece6
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11 

Страны Центральной и Юго-

Восточной Европы во второй 

половине XIX — начале XX в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f0a6 

12 
Соединенные Штаты Америки в 

середине XIX - начале XX в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f1e6 

13 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце XIX — 

начале ХХ в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f2fe 

14 
Политика метрополий в 

латиноамериканских владениях 
 1      

15 
Влияние США на страны 

Латинской Америки 
 1      

16 
Япония и Китай в XIX - начале 

XX в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f5d8 

17 
Османская империя в XIX - 

начале XX в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f6f0 

18 Индия в XIX - начале XX в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f83a 

19 
Завершение колониального 

раздела мира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f9b6 

20 

Научные открытия и технические 

изобретения в XIX — начале ХХ 

в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fb6e 

21 
Художественная культура XIX — 

начала ХХ в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fcea 

https://m.edsoo.ru/8864f0a6
https://m.edsoo.ru/8864f1e6
https://m.edsoo.ru/8864f2fe
https://m.edsoo.ru/8864f5d8
https://m.edsoo.ru/8864f6f0
https://m.edsoo.ru/8864f83a
https://m.edsoo.ru/8864f9b6
https://m.edsoo.ru/8864fb6e
https://m.edsoo.ru/8864fcea
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22 

Международные отношения, 

конфликты и войны в конце XIX 

— начале ХХ в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fe16 

23 
Обобщение. Историческое и 

культурное наследие XIX в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ff2e 

24 
Введение. Российская империя в 

XIX- начале XX в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190996 

25 
Проекты либеральных реформ 

Александра I 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190b80 

26 
Внешняя политика России в 

начале XIX в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190d10 

27 

Отечественная война 1812 г. — 

важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190ebe 

28 
Внешняя политика России в 

1813–1825 годах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19109e 

29 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1912ce 

30 

Дворянская оппозиция 

самодержавию. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191490 

https://m.edsoo.ru/8a191648 

31 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по теме 

«Александровская эпоха: 

государственный либерализм» 

 1      

https://m.edsoo.ru/8864fe16
https://m.edsoo.ru/8864ff2e
https://m.edsoo.ru/8a190996
https://m.edsoo.ru/8a190b80
https://m.edsoo.ru/8a190d10
https://m.edsoo.ru/8a190ebe
https://m.edsoo.ru/8a19109e
https://m.edsoo.ru/8a1912ce
https://m.edsoo.ru/8a191490
https://m.edsoo.ru/8a191648
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32 

Реформаторские и 

консервативные тенденции в 

политике Николая I. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191cec 

33 

Внешняя политика России во 

второй четверти XIX века. 

Крымская война 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19223c 

https://m.edsoo.ru/8a1923b8 

34 
Сословная структура российского 

общества. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191f12 

35 
Общественная жизнь в 1830—

1850-е гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1920c0 

36 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по теме «Россия в 

первой половине XIX века» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1923b8 

37 
Государственная политика в 

области культуры 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19261a 

38 Развитие науки и техники  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192912 

39 
Народная культура. Культура 

повседневности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19278c 

40 
Многообразие культур и религий 

Российской империи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192ad4 

41 
Конфликты и сотрудничество 

между народами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192c5a 

42 

Реформы 1860—1870-х гг. — 

движение к правовому 

государству и гражданскому 

обществу. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192da4 

https://m.edsoo.ru/8a191cec
https://m.edsoo.ru/8a19223c
https://m.edsoo.ru/8a1923b8
https://m.edsoo.ru/8a191f12
https://m.edsoo.ru/8a1920c0
https://m.edsoo.ru/8a1923b8
https://m.edsoo.ru/8a19261a
https://m.edsoo.ru/8a192912
https://m.edsoo.ru/8a19278c
https://m.edsoo.ru/8a192ad4
https://m.edsoo.ru/8a192c5a
https://m.edsoo.ru/8a192da4
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43 Земская и городская реформы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19316e 

44 
Судебная реформа и развитие 

правового сознания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1933da 

45 Военные реформы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193542 

46 

Многовекторность внешней 

политики империи. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1936a0 

https://m.edsoo.ru/8a193862 

47 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по теме «Социальная и 

правовая модернизация страны 

при Александре II» 

 1      

48 
«Народное самодержавие» 

Александра III 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193a06 

49 
Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193b82 

50 

Сельское хозяйство и 

промышленность. 

Индустриализация и урбанизация 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193cae 

https://m.edsoo.ru/8a193e5c 

51 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по теме «Россия во 

второй половине XIX века» 

 1      

52 
Культура и быт народов России 

во второй половине XIX в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193f88 

53 Наука и образование  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1940b4 

https://m.edsoo.ru/8a19316e
https://m.edsoo.ru/8a1933da
https://m.edsoo.ru/8a193542
https://m.edsoo.ru/8a1936a0
https://m.edsoo.ru/8a193862
https://m.edsoo.ru/8a193a06
https://m.edsoo.ru/8a193b82
https://m.edsoo.ru/8a193cae
https://m.edsoo.ru/8a193e5c
https://m.edsoo.ru/8a193f88
https://m.edsoo.ru/8a1940b4
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54 
Художественная культура второй 

половины XIX в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1941cc 

55 

Основные регионы и народы 

Российской империи и их роль в 

жизни страны. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1942e4 

56 
Национальная политика 

самодержавия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1943f2 

57 
Общественная жизнь в 1860—

1890-х гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194500 

58 

Идейные течения и общественное 

движение второй половины XIX 

в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1946ae 

59 
На пороге нового века: динамика 

и противоречия развития 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1947d0 

60 
Демография, социальная 

стратификация на рубеже веков 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1948de 

61 

Национальная политика, 

этнические элиты и национально-

культурные движения на рубеже 

веков 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194a00 

62 
Россия в системе международных 

отношений в начале XX в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194b0e 

63 

Первая российская революция 

1905—1907 гг. Основные 

события Первой российской 

революции. Особенности 

революционных выступлений в 

1906—1907 гг. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194c1c 

https://m.edsoo.ru/8a1941cc
https://m.edsoo.ru/8a1942e4
https://m.edsoo.ru/8a1943f2
https://m.edsoo.ru/8a194500
https://m.edsoo.ru/8a1946ae
https://m.edsoo.ru/8a1947d0
https://m.edsoo.ru/8a1948de
https://m.edsoo.ru/8a194a00
https://m.edsoo.ru/8a194b0e
https://m.edsoo.ru/8a194c1c
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64 
Избирательный закон 11 декабря 

1905 г. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194d34 

65 
Общество и власть после 

революции 
 1      

66 
Серебряный век российской 

культуры. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194f5a 

67 Наш край в XIX ‒ начале ХХ в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1954e6 

68 

Обобщение по теме «Российская 

империя в XIX — начале XX 

века» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

69 

Введение. Новейшая история 

России с 1914 г. по новейшее 

время 

 1      

70 
Российская империя накануне 

революции 
 1      

71 
Февральская революция 1917 

года 
 1      

72 
Октябрь 1917 года и его 

последствия 
 1      

73 

Образование СССР. Влияние 

революционных событий в 

России на общемировые 

процессы XX в. 

 1      

74 
Нападение гитлеровской 

Германии на СССР 
 1      

75 Крупнейшие битвы в ходе войны  1      

https://m.edsoo.ru/8a194d34
https://m.edsoo.ru/8a194f5a
https://m.edsoo.ru/8a1954e6
https://m.edsoo.ru/8a195608
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76 

Организация борьбы в тылу 

врага: партизанское движение и 

подполье 

 1      

77 СССР и союзники  1      

78 

Всемирно-историческое значение 

Победы СССР в Великой 

Отечественной войне 

 1      

79 Распад СССР  1      

80 
Становление демократической 

России 
 1      

81 

Россия в начале XXI в. 

Восстановление единого 

правового пространства страны 

 1      

82 
Вхождение Крыма и Севастополя 

в состав России 
 1      

83 
Российская Федерация на 

современном этапе 
 1      

84 

Итоговое повторение по теме 

«Великая Отечественная война 

(1941-1945 гг.) 

 1      

85 

Итоговое повторение по модулю 

«Новейшая история России с 

1914 г. по новейшее время» 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 85   0   0   
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2.1.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной 

рабочей программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль в 

выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество: 

учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенности современного общества, различные 

аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе 

и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. Привлечение при изучении обществознания 

различных источников социальной информации помогает обучающимся 

освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 
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 развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации 

– в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний и доступной по 

содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные 

отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека (получать 

из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, 

финансово-экономическими и другими социальными институтами 

для реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 

семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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 В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства 

человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка 

поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая 

культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основы российского права. 

Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-

продажи. Права потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и 

обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 
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договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и 

гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и 

административная ответственность. Дисциплинарные проступки и 

дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная ответственность. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов. 
 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство – источник экономических благ. Факторы производства. 

Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 

хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. 

Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 

финансовый план. Способы и формы сбережений. 
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Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и 

денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 

политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство – политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя 

политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия – социальное государство. Основные направления 
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и приоритеты социальной политики российского государства. Россия – 

светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Президент – глава государства Российская 

Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей 

и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и 

нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные 
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проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её 

улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных 

модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 

Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и 

человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ 

российского права. Представленный в программе вариант распределения 

модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается 

такое распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы 

российского права» замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими 

в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного 

социального поведения по основным направлениям воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 



 

431 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 



 

432 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 
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понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
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предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

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

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в 

жизни общества; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; 

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 

 сравнивать отдельные виды социальных норм; 

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество 

и человека; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения 

социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам 

общественной жизни и поведения человека в обществе;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 



 

438 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах 

морали, проблеме морального выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

социальную информацию из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения 

их соответствия нормам морали; 

 использовать полученные знания о социальных нормах в 

повседневной жизни;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

 осваивать и применять знания о сущности права, о 

правоотношении как социальном и юридическом явлении; правовых 

нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов 

его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

 характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; способы защиты прав 

ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) нормы права, 

выделяя существенные признаки; 
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 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 

6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 

личности; между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, 

роли права в обществе, необходимости правомерного поведения, 

включая налоговое поведение и противодействие коррупции, 

различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации);  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

действие правовых норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, 

члена ученической общественной организации);  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных учителем источников о правах и обязанностях 

граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении 

правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 
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 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

социальную информацию из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в 

практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации 

и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере 

права, включая деятельность правоохранительных органов); 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при получении паспорта 

гражданина Российской Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

Основы российского права 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и 

значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и 

семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-
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правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма;  

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в 

системе российского права; правоохранительных органов в защите 

правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 

семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; содержание трудового 

договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права, в том числе 

связанные с применением санкций за совершённые правонарушения;  

 классифицировать по разным признакам виды нормативных 

правовых актов, виды правонарушений и юридической 

ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей 

работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; 

традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

 использовать полученные знания об отраслях права в решении 

учебных задач: для объяснения взаимосвязи гражданской 

правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни 

человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, 

экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять 

им;  

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав 

участников трудовых отношений с опорой на знания в области 

трудового права, к правонарушениям, формулировать 
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аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных 

правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации), из предложенных учителем источников о правовых 

нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 

гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

социальную информацию из адаптированных источников(в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних;  

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права;  

 использовать полученные знания о нормах гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права в 

практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, 

реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 
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проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление о приёме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 
 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, 

её основных проявлениях, экономических системах, собственности, 

механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 

отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 

влиянии государственной политики на развитие конкуренции;  

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах; объекты спроса и предложения 

на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности 

производства; деятельности и проявления основных функций 

различных финансовых посредников; использования способов 

повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) механизмы государственного 

регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования;  

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин 

достижения (недостижения) результатов экономической 

деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной 

политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли 

и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 
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 определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни своё отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса;  

 решать познавательные и практические задачи, связанные с 

осуществлением экономических действий, на основе рационального 

выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 

различных способов повышения эффективности производства; 

отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 

сфере экономической деятельности; отражающие процессы;  

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и 

пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и 

формах предпринимательской деятельности, экономических и 

социальных последствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, 

о борьбе с различными формами финансового мошенничества;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 

зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели 

поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих 

свои экономические интересы; практики осуществления 

экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов 

повышения эффективности производства, распределения семейных 

ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик);  

 приобретать опыт использования знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета; составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации 
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и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере;  

 приобретать опыт составления простейших документов (личный 

финансовый план, заявление, резюме);  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной 

жизни общества, о науке и образовании, системе образования в 

Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и 

его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе 

нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость) нашего общества, искусство как сферу 

деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность;  

 приводить примеры политики российского государства в сфере 

культуры и образования; влияния образования на социализацию 

личности; правил информационной безопасности;  

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-

гуманитарные науки, виды искусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной 

культуры и формирования личности, взаимовлияние науки и 

образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли 

непрерывного образования;  

 определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни своё отношение к информационной культуре и 

информационной безопасности, правилам безопасного поведения в 

Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 
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 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 

современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных 

учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о 

роли искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества 

в Интернете в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и 

обобщать социальную информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при 

изучении культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной 

сфере жизни общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в 

соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 

изучении особенностей разных культур, национальных и 

религиозных ценностей. 
 

9 КЛАСС 

 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и 

форме, внутренней и внешней политике, о демократии и 

демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим 

режимом; реализации функций государства на примере внутренней и 

внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в 

политике; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 
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 классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы 

общественно-политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; 

демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и государством; между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан, связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности 

политики, политической власти, значения политической 

деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о 

роли информации и информационных технологий в современном 

мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном 

обществе и государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между 

субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно-политического 

движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов, 

учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве 

и его роли в обществе: по заданию учителя выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 
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том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о 

формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о 

выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов 

политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её 

соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии;  

 использовать полученные знания в практической учебной 

деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя 

и организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления, как 

социальное государство, как светское государство; статус и 

полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере 

жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
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Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 

культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) полномочия 

высших органов государственной власти Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и 

субъектов Российской Федерации;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 

Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли 

Российской Федерации в современном мире; для объяснения 

сущности проведения в отношении нашей страны международной 

политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение 

к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 

проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

процессы, явления и события в политической жизни Российской 

Федерации, в международных отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать информацию о 

политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской 

Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, 

об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию об основах конституционного строя 

Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и 



 

450 

его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях 

внутренней и внешней политики Российской Федерации, высших 

органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию о важнейших изменениях в 

российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей 

нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о государстве Российская 

Федерация в практической учебной деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности 

(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при использовании портала 

государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 
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 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 

социализации личности; важности семьи как базового социального 

института; об этносе и нациях, этническом многообразии 

современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 

поведении и здоровом образе жизни;  

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского государства;  

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных 

ролей, социальной политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных 

социальных групп; социальных различий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к разным этносам;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные социальные взаимодействия; направленные на 

распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе 

учебных текстов план (в том числе отражающий изученный 

материал о социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 

единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 

текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных 

источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных 
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ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современную социальную информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа 

жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой 

национальной и религиозной принадлежности на основе 

веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах;  

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый 

образ жизни; глобализацию как важный общемировой 

интеграционный процесс;  

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 

решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 

образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для 

решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих 

объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, 

связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к современным формам коммуникации; к здоровому 

образу жизни;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, связанные с волонтёрским движением; 

отражающие особенности коммуникации в виртуальном 

пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 
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 осуществлять поиск и извлечение социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных источников 

о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования 

в современном обществе. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

1.1 Социальные ценности  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

1.2 Социальные нормы  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

1.3 
Мораль и моральный выбор. Право и 

мораль 
 8   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу  12   

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 

2.1 Правоотношения  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.2 
Правонарушения и их опасность для 

личности и общества 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.3 
Защита прав и свобод человека и 

гражданина 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Основы российского права 

3.1 Как устроено российское право  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
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3.2 Основы гражданского права  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.3 Основы семейного права  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.4 Основы трудового права  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.5 Виды юридической ответственности  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.6 
Правоохранительные органы в 

Российской Федерации 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу  12   

Защита проектов, итоговое повторение  3   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
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 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек в экономических отношениях 

1.1 
Экономика — основа жизнедеятельности 

человека 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.2 Рыночные отношения в экономике  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.3 Финансовые отношения в экономике  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.4 Домашнее хозяйство  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.5 
Экономические цели и функции 

государства 
 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек в мире культуры 

2.1 Культура, её многообразие и формы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.2 
Наука и образование в Российской 

Федерации 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.3 Роль религии в жизни общества  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.4 Роль искусства в жизни человека  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
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2.5 Роль информации в современном мире  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итого по разделу  11   

Защита проектов, итоговое повторение  3   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
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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. Человек в политическом измерении 

1.1 Политика и политическая власть  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

1.2 Участие граждан в политике  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Гражданин и государство 

2.1 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.2 
Высшие органы публичной власти в 

Российской Федерации 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.3 
Государственно-территориальное 

устройство Российской Федерации 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.4 
Конституция Российской Федерации о 

правовом статусе человека и гражданина 
 2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Человек в системе социальных отношений 

3.1 Социальные общности и группы  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.2 
Статусы и роли. Социализация личности. 

Семья и её функции 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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3.3 

Этносы и нации в современном обществе. 

Социальная политика Российского 

государства 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.4 
Отклоняющееся поведение и здоровый 

образ жизни 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Человек в современном изменяющемся 

мире 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Защита проектов, итоговое повторение  4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Социальные ценности  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebad0a 

2 Гражданственность и патриотизм  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebae7c 

3 Социальные нормы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebafee 

4 Социальные нормы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb160 

5 Нормы и принципы морали  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb3f4 

6 Нормы и принципы морали  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb57a 

7 
Нравственные чувства человека. 

Совесть и стыд 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb70a 

8 
Моральный выбор и моральная 

оценка 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb886 

9 
Влияние моральных норм на 

общество и человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebbd40 

10 
Право и его роль в жизни 

общества. Право и мораль 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebbee4 

https://m.edsoo.ru/f5ebad0a
https://m.edsoo.ru/f5ebae7c
https://m.edsoo.ru/f5ebafee
https://m.edsoo.ru/f5ebb160
https://m.edsoo.ru/f5ebb3f4
https://m.edsoo.ru/f5ebb57a
https://m.edsoo.ru/f5ebb70a
https://m.edsoo.ru/f5ebb886
https://m.edsoo.ru/f5ebbd40
https://m.edsoo.ru/f5ebbee4
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11 
Обобщающий урок по теме 

"Социальные ценности и нормы" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc060 

12 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Социальные 

ценности и нормы" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc1e6 

13 
Правоотношения и их 

особенности. Правовые нормы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc358 

14 Правомерное поведение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc5b0 

15 Правовая культура личности  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc970 

16 
Правонарушение и юридическая 

ответственность 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcae2 

17 
Правонарушение и юридическая 

ответственность 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcc54 

18 

Права, свободы, обязанности 

гражданина Российской 

Федерации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcdbc 

19 
Права ребёнка и возможности их 

защиты 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcf24 

20 

Конституция Российской 

Федерации - Основной закон. 

Система права 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd08c 

21 Основы гражданского права  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd1f4 

22 Основы гражданского права  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd5be 

https://m.edsoo.ru/f5ebc060
https://m.edsoo.ru/f5ebc1e6
https://m.edsoo.ru/f5ebc358
https://m.edsoo.ru/f5ebc5b0
https://m.edsoo.ru/f5ebc970
https://m.edsoo.ru/f5ebcae2
https://m.edsoo.ru/f5ebcc54
https://m.edsoo.ru/f5ebcdbc
https://m.edsoo.ru/f5ebcf24
https://m.edsoo.ru/f5ebd08c
https://m.edsoo.ru/f5ebd1f4
https://m.edsoo.ru/f5ebd5be
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23 Основы семейного права  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd74e 

24 Основы семейного права  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd8c0 

25 Основы трудового права  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebda32 

26 Основы трудового права  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebdbb8 

27 
Виды юридической 

ответственности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebdd16 

28 

Особенности юридической 

ответственности 

несовершеннолетних 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebdfd2 

29 
Правоохранительные органы в 

Российской Федерации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe144 

30 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Основы 

российского права" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe2ac 

31 

Повторительно-обобщающий 

урок по темам "Человек как 

участник правовых отношений. 

Основы российского права" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe414 

32 

Защита проектов по теме " 

Гражданин Российской 

Федерации" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe590 

33 

Защита проектов по теме "Права и 

обязанности 

несовершеннолетних" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebf7b0 

https://m.edsoo.ru/f5ebd74e
https://m.edsoo.ru/f5ebd8c0
https://m.edsoo.ru/f5ebda32
https://m.edsoo.ru/f5ebdbb8
https://m.edsoo.ru/f5ebdd16
https://m.edsoo.ru/f5ebdfd2
https://m.edsoo.ru/f5ebe144
https://m.edsoo.ru/f5ebe2ac
https://m.edsoo.ru/f5ebe414
https://m.edsoo.ru/f5ebe590
https://m.edsoo.ru/f5ebf7b0
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34 

Итоговое повторение по темам 

«Человек как участник правовых 

отношений» и "Основы 

российского права" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebfbac 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   0   

https://m.edsoo.ru/f5ebfbac
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 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Экономическая жизнь общества  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebfda0 

2 
Экономическая система и её 

функции. Собственность 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebff6c 

3 
Производство — источник 

экономических благ 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0124 

4 

Предпринимательство. 

Производительность труда. 

Разделение труда 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec06f6 

5 Деньги, обмен, торговля  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec091c 

6 

Рыночная экономика. 

Конкуренция. Многообразие 

рынков 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0ae8 

7 
Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0cb4 

8 Предприятие в экономике  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0e62 

9 

Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость 

и безработица 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1132 

https://m.edsoo.ru/f5ebfda0
https://m.edsoo.ru/f5ebff6c
https://m.edsoo.ru/f5ec0124
https://m.edsoo.ru/f5ec06f6
https://m.edsoo.ru/f5ec091c
https://m.edsoo.ru/f5ec0ae8
https://m.edsoo.ru/f5ec0cb4
https://m.edsoo.ru/f5ec0e62
https://m.edsoo.ru/f5ec1132
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10 
Финансовый рынок и финансовые 

посредники 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec12ea 

11 Банковские услуги  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec14b6 

12 Страховые услуги  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec175e 

13 
Защита прав потребителя 

финансовых услуг 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1920 

14 
Экономические функции 

домохозяйств 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1ae2 

15 

Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары 

длительного пользования 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1e70 

16 
Источники доходов и расходов 

семьи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec2046 

17 
Экономические цели и функции 

государства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec21ea 

18 

Налоги. Государственный бюджет. 

Государственная политика по 

развитию конкуренции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec23a2 

19 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Человек в экономических 

отношениях" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec255a 

20 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Человек в экономических 

отношениях" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec27f8 

21 
Культура, её многообразие и 

формы. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec29ce 

https://m.edsoo.ru/f5ec12ea
https://m.edsoo.ru/f5ec14b6
https://m.edsoo.ru/f5ec175e
https://m.edsoo.ru/f5ec1920
https://m.edsoo.ru/f5ec1ae2
https://m.edsoo.ru/f5ec1e70
https://m.edsoo.ru/f5ec2046
https://m.edsoo.ru/f5ec21ea
https://m.edsoo.ru/f5ec23a2
https://m.edsoo.ru/f5ec255a
https://m.edsoo.ru/f5ec27f8
https://m.edsoo.ru/f5ec29ce
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22 
Наука. Роль науки в развитии 

общества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec2b86 

23 
Образование в современном 

обществе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec2d2a 

24 
Образование в Российской 

Федерации. Самообразование 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec305e 

25 

Политика в сфере культуры и 

образования в Российской 

Федерации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec31da 

26 
Роль религии в жизни человека и 

общества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3356 

27 

Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные 

объединения в Российской 

Федерации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec34c8 

28 
Что такое искусство. Виды 

искусств 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec363a 

29 
Роль искусства в жизни человека и 

общества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec38c4 

30 

Роль информации и 

информационных технологий в 

современном мире 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3a5e 

31 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Человек в мире 

культуры" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3bd0 

32 
Защита проектов по теме по теме 

"Финансовая грамотность" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3d60 

https://m.edsoo.ru/f5ec2b86
https://m.edsoo.ru/f5ec2d2a
https://m.edsoo.ru/f5ec305e
https://m.edsoo.ru/f5ec31da
https://m.edsoo.ru/f5ec3356
https://m.edsoo.ru/f5ec34c8
https://m.edsoo.ru/f5ec363a
https://m.edsoo.ru/f5ec38c4
https://m.edsoo.ru/f5ec3a5e
https://m.edsoo.ru/f5ec3bd0
https://m.edsoo.ru/f5ec3d60
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33 
Защита проектов по теме "Человек 

в экономике" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3f72 

34 

Итоговое повторение по темам 

"Человек в экономике", "Человек в 

мире культуры" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec40e4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   0   

https://m.edsoo.ru/f5ec3f72
https://m.edsoo.ru/f5ec40e4
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 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Политика и политическая власть  1      

2 
Государство — политическая 

организация общества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4652 

3 Политические режимы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec47ec 

4 
Формы политического участия. 

Выборы, референдум 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4aee 

5 

Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно- политические 

организации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c 

6 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Человек в 

политическом измерении" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4e68 

7 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec53c2 

8 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
 1      

9 
Высшие органы публичной 

власти в Российской Федерации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec575a 

10 
Высшие органы публичной 

власти в Российской Федерации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec591c 

https://m.edsoo.ru/f5ec4652
https://m.edsoo.ru/f5ec47ec
https://m.edsoo.ru/f5ec4aee
https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c
https://m.edsoo.ru/f5ec4e68
https://m.edsoo.ru/f5ec53c2
https://m.edsoo.ru/f5ec575a
https://m.edsoo.ru/f5ec591c
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11 

Государственно- 

территориальное устройство 

Российской Федерации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8 

12 Местное самоуправление  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc 

13 

Конституционный статус 

гражданина Российской 

Федерации. Гражданство 

Российской Федерации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a 

14 

Повторительно-обощающий урок 

по теме «Гражданин и 

государство» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6150 

15 Социальная структура общества  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec64de 

16 Социальная мобильность  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec66a0 

17 
Социальный статус человека в 

обществе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c 

18 
Социальные роли. Ролевой набор 

подростка 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6c40 

19 Социализация личности  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c 

20 Семья и ее функции  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6fce 

21 
Этнос и нация. Россия- 

многонациональное государство 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec7190 

22 
Этнос и нация. Россия- 

многонациональное государство 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec746a 

https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8
https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc
https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a
https://m.edsoo.ru/f5ec6150
https://m.edsoo.ru/f5ec64de
https://m.edsoo.ru/f5ec66a0
https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c
https://m.edsoo.ru/f5ec6c40
https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c
https://m.edsoo.ru/f5ec6fce
https://m.edsoo.ru/f5ec7190
https://m.edsoo.ru/f5ec746a
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23 
Социальная политика 

Российского государства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec55a2 

24 Отклоняющееся поведение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec765e 

25 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Человек в системе 

социальных отношений" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a 

26 
Информационное общество. 

Сущность глобализации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec96de 

27 Сущность глобализации  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec98b4 

28 
Молодёжь — активный участник 

общественной жизни 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9a58 

29 

Профессиии настоящего и 

будущего. Здоровый образ 

жизни. Мода и спорт 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9be8 

30 

Современные формы связи и 

коммуникации: как они изменили 

мир 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9e54 

31 

Защита проектов, итоговое 

повторение по теме "Человек в 

политическом измерении" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9fc6 

32 

Защита проектов, итоговое 

повторение по теме "Гражданин и 

государство" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca1ec 

33 

Защита проектов, итоговое 

повторение по теме "Человек в 

системе социальных отношений" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca3d6 

https://m.edsoo.ru/f5ec55a2
https://m.edsoo.ru/f5ec765e
https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a
https://m.edsoo.ru/f5ec96de
https://m.edsoo.ru/f5ec98b4
https://m.edsoo.ru/f5ec9a58
https://m.edsoo.ru/f5ec9be8
https://m.edsoo.ru/f5ec9e54
https://m.edsoo.ru/f5ec9fc6
https://m.edsoo.ru/f5eca1ec
https://m.edsoo.ru/f5eca3d6
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34 

Защита проектов, итоговое 

повторение по теме "Человек в 

современном изменющемся 

мире" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca552 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   0   

https://m.edsoo.ru/f5eca552
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2.1.10. ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части образовательной программы основного 

общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, 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 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном 
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в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «География» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные предметы». 
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Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит 

с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу 

в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли  
 

Тема 1. Географическая оболочка  

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. 

Целостность, зональность, ритмичность — и их географические следствия. 

Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. 

Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных 

зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. 

Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование 

современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых 

говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли  

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические 

(экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: 

географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции 

атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер 

подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных 

и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий 

на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на 

их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты 

атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма 

отражения климатических особенностей территории. 

Практические работы 
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1. Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы  

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и 

Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как 

самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические 

течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового 

океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солёности — зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего 

влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 

Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных 

и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации. 
 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения  

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности 

населения отдельных стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География 

мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: 

сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-
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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) южных 

материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения 

атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и 

Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки 

по географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или 

одной из стран Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на 

одной географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 
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3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа нескольких источников 

информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная — и 

международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели 

устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории 

одной из стран мира в результате деятельности человека. 
 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  

История освоения и заселения территории современной России в XI—

XVI вв. Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские 

первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение 

Крыма с Россией. 

Практическая работа 

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 
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географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России  

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте 

часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических 

исследований и территориального управления. Виды районирования 

территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические 

районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь 

и Дальний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 

округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения. 
 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 

Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам 

и статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и 

плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные 

формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 
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Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение 

по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 

регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности 

климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  
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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. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного и 

животного мира различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, 

экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата 

для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, 

занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических 

изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на 

основе анализа нескольких источников информации. 
 

Раздел 3. Население России 
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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, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных 

округов) Российской Федерации или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения 

России 

Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель 

освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 

районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. 

Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные 

тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая 

классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. 

Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов РФ». 
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Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и субъектах 

Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные 

пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 

основе анализа половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 

факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения. 

9 КЛАСС 

 

Раздел 1. 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 производственного капитала 

по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа 
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1. Определение влияния географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной структуры 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», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. №4260-р. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по 

выбору)". 
 

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 
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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 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных 

источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

Место России в мировом производстве химической продукции. География 

важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения 

«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период 

до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 

и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: 

география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
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основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 

среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности 

АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Особенности сферы обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития 

транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  

Государственная политика как фактор размещения производства. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 

года»: 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 
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1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических 

материалов. 
 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский 

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического 

развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям. 

2. Выявление факторов размещения предприятий одного из 

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору). 

  

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 
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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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного 

и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

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

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 
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родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 
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и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации 

географических объектов, процессов и явлений, основания для их 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах 

и данных наблюдений с учётом предложенной географической 

задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении 

географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 
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 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 географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных источниках географической 

информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 
 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и 

письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 
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 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 
 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач 

и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), 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; 
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 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 КЛАСС 

 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической 

оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на 

основе интеграции и интерпретации информации об особенностях их 

природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

 приводить примеры изменений в геосферах в результате 

деятельности человека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, 

климата, внутренних вод и органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников 

географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах 

литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной 

коры; 

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм 

рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по 

заданным показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», 

«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать климат территории по климатограмме; 
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 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации; 

 различать океанические течения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового 

океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с 

глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников 

географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 сравнивать плотность населения различных территорий; 

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

 определять страны по их существенным признакам; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры, особенности адаптации человека к разным 

природным условиям регионов и отдельных стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
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изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях 

природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости 

стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и 

приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 
 

8 КЛАСС 

 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 

страны; 

 характеризовать географическое положение России с 

использованием информации из различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов 

и показывать их на географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе 

России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 
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 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород 

и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности 

распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории 

страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны, отдельных регионов и своей 

местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 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; 
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 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный 

фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий 

с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные 

формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 

крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, 

южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики 

семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий 

России и своего края, животных и растений, занесённых в Красную 

книгу России; 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России 

с мировыми показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, её отдельных регионов и 

своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 

прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий 
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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-ориентированных задач. 
 

9 КЛАСС 

 

 Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 

структура», «условия и факторы размещения производства», 

«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость 

и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», 

«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 
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территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую 

зону и зону Севера России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 

анализа информации из дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию 

из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать 

и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую 

среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики 

на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 

территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 

региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) 

как показатели уровня развития страны и её регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 

капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, 

районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 
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практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с 

учётом экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности 

человека и их природные, социальные, политические, 

технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и 

национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства 

территорий крупных регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 

России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, 

страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-

экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

1.1 Географическая оболочка  2    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.2 Литосфера и рельеф Земли  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.3 Атмосфера и климаты Земли  6    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.4 
Мировой океан — основная часть 

гидросферы 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человечество на Земле 

2.1 Численность населения  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

2.2 Страны и народы мира  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Материки и страны 

3.1 Южные материки  16   1   4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
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3.2 Северные материки  17    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

3.3 Взаимодействие природы и общества  3    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу  36   

Резервное время  5   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   12   

https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
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 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

1.1 
История формирования и освоения 

территории России 
 4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.2 
Географическое положение и границы 

России 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.3 Время на территории России  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.4 

Административно территориальное 

устройство России. Районирование 

территории 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Природа России 

2.1 Природные условия и ресурсы России  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.2 
Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 
 8    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.3 Климат и климатические условия  7    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.4 
Моря России. Внутренние воды и водные 

ресурсы 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
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2.5 Природнохозяйственные зоны  15    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Население России 

3.1 Численность населения России  3    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.2 
Территориальные особенности размещения 

населения России 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.3 Народы и религии России  2    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.4 
Половой и возрастной состав населения 

России 
 2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.5 Человеческий капитал  1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу  11   

Резервное время  6   2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   2   10.5   

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
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 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Хозяйство России 

1.1 Общая характеристика хозяйства России  3    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.2 
Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК)  
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.3 Металлургический комплекс  3    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.4 Машиностроительный комплекс  2    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.5 Химико-лесной комплекс  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.6 Агропромышленный комплекс (АПК)  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.7 Инфраструктурный комплекс   5    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.8 Обобщение знаний   2    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Итого по разделу  28   

Раздел 2. Регионы России 

2.1 
Западный макрорегион (Европейская 

часть) России 
 18    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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2.2 
Восточный макрорегион (Азиатская 

часть) России 
 10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

2.3 Обобщение знаний  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Итого по разделу  30   

Россия в современном мире  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Резервное время  8   4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   7   

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Географическая оболочка: 

особенности строения и свойства. 

Целостность, зональность, 

ритмичность и их географические 

следствия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656630 

2 

Географическая зональность 

(природные зоны) и высотная 

поясность. Современные 

исследования по сохранению 

важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа "Выявление 

проявления широтной 

зональности по картам 

природных зон" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656874 

3 История Земли как планеты  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886569fa 

4 
Литосферные плиты и их 

движение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656b1c 

5 Материки, океаны и части света  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656d60 

6 
Сейсмические пояса Земли. 

Практическая работа 
 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656e8c 

https://m.edsoo.ru/88656630
https://m.edsoo.ru/88656874
https://m.edsoo.ru/886569fa
https://m.edsoo.ru/88656b1c
https://m.edsoo.ru/88656d60
https://m.edsoo.ru/88656e8c
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"Объяснение вулканических или 

сейсмических событий, о которых 

говорится в тексте" 

7 

Формирование современного 

рельефа Земли. Внешние и 

внутренние процессы 

рельефообразования. 

Практическая работа "Анализ 

физической карты и карты 

строения земной коры с целью 

выявления закономерностей 

распространения крупных форм 

рельефа" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656f9a 

8 Полезные ископаемые  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886570b2 

9 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Литосфера и 

рельеф Земли" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657288 

10 
Закономерности распределения 

температуры воздуха 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657440 

11 

Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса 

атмосферного давления на Земле 

 1      

12 
Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865759e 

13 

Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. 

Характеристика климатических 

поясов Земли 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886576de 

https://m.edsoo.ru/88656f9a
https://m.edsoo.ru/886570b2
https://m.edsoo.ru/88657288
https://m.edsoo.ru/88657440
https://m.edsoo.ru/8865759e
https://m.edsoo.ru/886576de
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14 

Влияние климатических условий 

на жизнь людей. Глобальные 

изменения климата и различные 

точки зрения на их причины 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657800 

15 

Карты климатических поясов. 

Климатограмма. Практическая 

работа "Описание климата 

территории по климатической 

карте и климатограмме" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657b3e 

16 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Атмосфера и 

Климаты Земли" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657ca6 

17 Мировой океан и его части  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658444 

18 

Система океанических течений. 

Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886586c4 

19 

Соленость и карта солености 

поверхностных вод Мирового 

океана. Практическая работа 

"Выявление закономерностей 

изменения солёности 

поверхностных вод Мирового 

океана и распространения тёплых 

и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657f94 

20 
Образование льдов в Мировом 

океане. Изменения ледовитости и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886587f0 

https://m.edsoo.ru/88657800
https://m.edsoo.ru/88657b3e
https://m.edsoo.ru/88657ca6
https://m.edsoo.ru/88658444
https://m.edsoo.ru/886586c4
https://m.edsoo.ru/88657f94
https://m.edsoo.ru/886587f0
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уровня Мирового океана, их 

причины и следствия 

21 

Жизнь в океане. Основные 

районы рыболовства. 

Экологические проблемы 

Мирового океана. Практическая 

работа "Сравнение двух океанов 

по предложенному учителем 

плану с использованием 

нескольких источников 

географической информации" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658f52 

22 

Обобщающее повторение по 

темам: "Атмосфера и климаты 

Земли" и "Мировой океан — 

основная часть гидросферы" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886590ce 

23 

Заселение Земли человеком. 

Современная численность 

населения мира. Изменение 

численности населения во 

времени 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659272 

24 

Методы определения 

численности населения, переписи 

населения. Практическая работа 

"Определение, сравнение темпов 

изменения численности 

населения отдельных регионов 

мира по статистическим 

материалам" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865939e 

https://m.edsoo.ru/88658f52
https://m.edsoo.ru/886590ce
https://m.edsoo.ru/88659272
https://m.edsoo.ru/8865939e


  

512 

25 

Размещение и плотность 

населения. Практическая работа 

"Определение и сравнение 

различий в численности, 

плотности населения отдельных 

стран по разным источникам" 

 1    0.5    

26 

Народы и религии мира. 

Этнический состав населения 

мира. Языковая классификация 

народов мира 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659538 

27 

Мировые и национальные 

религии. География мировых 

религий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659664 

28 

Хозяйственная деятельность 

людей. Города и сельские 

поселения. Культурно-

исторические регионы мира 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886597ae 

29 

Комплексные карты. 

Многообразие стран. Профессия 

менеджер в сфере туризма, 

экскурсовод. Практическая 

работа "Сравнение занятий 

населения двух стран по 

комплексным картам" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886599d4 

30 
Африка. История открытия. 

Географическое положение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659b28 

31 

Африка. Основные черты 

рельефа, климата и внутренних 

вод. Природные комплексы. 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ab2c 

https://m.edsoo.ru/88659538
https://m.edsoo.ru/88659664
https://m.edsoo.ru/886597ae
https://m.edsoo.ru/886599d4
https://m.edsoo.ru/88659b28
https://m.edsoo.ru/8865ab2c
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Практическая работа 

"Объяснение годового хода 

температур и режима выпадения 

атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом 

поясе" 

32 

Африка. Население. 

Политическая карта. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a4ce 

33 

Африка. Крупнейшие по 

территории и численности 

населения страны 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a62c 

34 

Южная Америка. История 

открытия. Географическое 

положение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ab2c 

35 

Южная Америка. Основные 

черты рельефа, климата и 

внутренних вод. Зональные и 

азональные природные 

комплексы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b72a 

36 

Южная Америка. Население. 

Политическая карта. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a79e 

https://m.edsoo.ru/8865a4ce
https://m.edsoo.ru/8865a62c
https://m.edsoo.ru/8865ab2c
https://m.edsoo.ru/8865b72a
https://m.edsoo.ru/8865a79e
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37 

Южная Америка. Крупнейшие по 

территории и численности 

населения страны 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ac76 

38 

Австралия и Океания. История 

открытия. Географическое 

положение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b932 

39 

Австралия и Океания. Основные 

черты рельефа, климата и 

внутренних вод. Природные 

комплексы. Практическая работа 

"Сравнение особенностей 

климата Африки, Южной 

Америки и Австралии по плану" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a97e 

40 

Австралия и Океания. Население. 

Политическая карта. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ad98 

41 

Практическая работа "Сравнение 

географического положения двух 

(любых) южных материков" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ba86 

42 

Практическая работа 

"Объяснение особенностей 

размещения населения Австралии 

или одной из стран Африки или 

Южной Америки" 

 1    1    

43 
Практическая работа  "Описание 

Австралии или одной из стран 
 1    1    

https://m.edsoo.ru/8865ac76
https://m.edsoo.ru/8865b932
https://m.edsoo.ru/8865a97e
https://m.edsoo.ru/8865ad98
https://m.edsoo.ru/8865ba86
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Африки или Южной Америки по 

географическим картам" 

44 

Антарктида — уникальный 

материк. Освоение человеком 

Антарктиды. Роль России в 

открытиях и исследованиях 

ледового континента 

 1      

45 

Обобщающее повторение 

"Южные материки". Контрольная 

работа по теме "Южные 

материки" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865bba8 

46 
Северная Америка. История 

открытия и освоения 
 1      

47 
Северная Америка. 

Географическое положение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865be6e 

48 

Северная Америка. Основные 

черты рельефа, климата и 

внутренних вод. Зональные и 

азональные природные 

комплексы 

 1      

49 

Северная Америка. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие 

по территории и численности 

населения страны 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c4d6 

50 

Северная Америка. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ca6c 

https://m.edsoo.ru/8865bba8
https://m.edsoo.ru/8865be6e
https://m.edsoo.ru/8865c4d6
https://m.edsoo.ru/8865ca6c
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51 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Северные 

материки. Северная Америка" 

 1      

52 
Евразия. История открытия и 

освоения 
 1      

53 
Евразия. Географическое 

положение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865bfb8 

54 

Евразия. Основные черты 

рельефа и определяющие его 

факторы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c0d0 

55 

Евразия. Основные черты 

климата. Практическая работа 

"Объяснение климатических 

различий территорий, 

находящихся на одной 

географической широте, на 

примере умеренного 

климатического пляса" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c620 

56 

Евразия. Основные черты 

внутренних вод и определяющие 

их факторы 

 1      

57 

Евразия. Зональные и азональные 

природные комплексы. 

Практическая работа 

"Представление в виде таблицы 

информации о компонентах 

природы одной из природных зон 

на основе анализа нескольких 

источников информации" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c7b0 

https://m.edsoo.ru/8865bfb8
https://m.edsoo.ru/8865c0d0
https://m.edsoo.ru/8865c620
https://m.edsoo.ru/8865c7b0
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58 Евразия. Население  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865cbac 

59 Евразия. Политическая карта  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d2e6 

60 

Евразия. Крупнейшие по 

территории и численности 

населения страны 

 1      

61 

Евразия. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865cf30 

62 

Практическая работа 

"Объяснение распространения 

зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии" 

 1    1    

63 

Практическая работа "Описание 

одной из стран Северной 

Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью 

привлечения туристов, создания 

положительного образа страны и 

т. д. )" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d4b2 

64 

Резервный урок. Контрольная 

работа по теме "Северные 

материки". Обобщающее 

повторение по теме "Северные 

материки" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d6ba 

65 
Влияние закономерностей 

географической оболочки на 
 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d7fa 

https://m.edsoo.ru/8865cbac
https://m.edsoo.ru/8865d2e6
https://m.edsoo.ru/8865cf30
https://m.edsoo.ru/8865d4b2
https://m.edsoo.ru/8865d6ba
https://m.edsoo.ru/8865d7fa
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жизнь и деятельность людей. 

Практическая работа 

"Характеристика изменений 

компонентов природы на 

территории одной из стран мира в 

результате деятельности 

человека" 

66 
Международное сотрудничество 

в охране природе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d962 

67 

Глобальные проблемы 

человечества. Программа ООН и 

цели устойчивого развития. 

Всемирное насление ЮНЕСКО: 

природные и культурные объекты 

 1      

68 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме 

"Взаимодействие природы и 

человека". Контрольная работа по 

теме "Взаимодействие природы и 

общества" 

 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   12   

https://m.edsoo.ru/8865d962
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 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

История освоения и заселения 

территории современной России в 

XI—XVI вв. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865dc28 

2 

Расширение территории России в 

XVI—XIX вв. Русские 

первопроходцы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e088 

3 
Изменения внешних границ 

России в ХХ в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e254 

4 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

"Представление в виде таблицы 

сведений об изменении границ 

России на разных исторических 

этапах на основе анализа 

географических карт" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e3da 

5 

Государственная территория 

России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. 

Географическое положение России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e506 

6 

Границы Российской Федерации. 

Страны — соседи России. Моря, 

омывающие территорию России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e68c 

https://m.edsoo.ru/8865dc28
https://m.edsoo.ru/8865e088
https://m.edsoo.ru/8865e254
https://m.edsoo.ru/8865e3da
https://m.edsoo.ru/8865e506
https://m.edsoo.ru/8865e68c
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7 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по темам "История 

формирования и освоения 

территории России" и " 

Географическое положение и 

границы России" 

 1      

8 
Россия на карте часовых поясов 

мира. Карта часовых зон России 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e876 

9 

Практическая работа 

"Определение различия во времени 

для разных городов России по 

карте часовых зон" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ebe6 

10 

Федеративное устройство России. 

Субъекты Российской Федерации, 

их равноправие и разнообразие 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ed94 

11 

Федеральные округа. 

Районирование. Виды 

районирования территории 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f140 

12 

Макрорегионы России. Крупные 

географические районы России. 

Практическая работа 

"Обозначение на контурной карте 

и сравнение границ федеральных 

округов и макрорегионов с целью 

выявления состава и особенностей 

географического положения" 

 1      

13 
Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f2b2 

https://m.edsoo.ru/8865e876
https://m.edsoo.ru/8865ebe6
https://m.edsoo.ru/8865ed94
https://m.edsoo.ru/8865f140
https://m.edsoo.ru/8865f2b2
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"Географическое пространство 

России" 

14 

Природные условия и природные 

ресурсы. Классификации 

природных ресурсов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f410 

15 

Природно-ресурсный капитал и 

экологический потенциал России. 

Принципы рационального 

природопользования и методы их 

реализации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f5b4 

16 

Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального 

использования. Основные 

ресурсные базы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f6e0 

17 

Практическая работа 

"Характеристика природно-

ресурсного капитала своего края 

по картам и статистическим 

материалам" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f7f8 

18 

Основные этапы формирования 

земной коры на территории 

России. Платформы и плиты. 

Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f91a 

19 

Основные формы рельефа и 

особенности их распространения 

на территории России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865fcf8 

20 
Зависимость между тектоническим 

строением, рельефом и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865fe4c 

https://m.edsoo.ru/8865f410
https://m.edsoo.ru/8865f5b4
https://m.edsoo.ru/8865f6e0
https://m.edsoo.ru/8865f7f8
https://m.edsoo.ru/8865f91a
https://m.edsoo.ru/8865fcf8
https://m.edsoo.ru/8865fe4c
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размещением основных групп 

полезных ископаемых по 

территории страны 

21 

Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ff6e 

22 

Влияние внешних процессов на 

формирование рельефа. Древнее и 

современное оледенения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886600e0 

23 

Практическая работа "Объяснение 

распространения по территории 

России опасных геологических 

явлений" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660284 

24 

Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660414 

25 

Особенности рельефа своего края. 

Практическая работа "Объяснение 

особенностей рельефа своего края" 

 1    0.5    

26 
Факторы, определяющие климат 

России 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660554 

27 

Основные типы воздушных масс и 

их циркуляция на территории 

России. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Карты 

погоды. Практическая работа 

"Описание и прогнозирование 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660888 

https://m.edsoo.ru/8865ff6e
https://m.edsoo.ru/886600e0
https://m.edsoo.ru/88660284
https://m.edsoo.ru/88660414
https://m.edsoo.ru/88660554
https://m.edsoo.ru/88660888
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погоды территории по карте 

погоды" 

28 
Распределение температуры 

воздуха по территории России 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886609c8 

29 

Распределение атмосферных 

осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Практическая работа 

"Определение и объяснение по 

картам закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, средних температур 

января и июля, годового 

количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории 

страны" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660b58 

30 

Климатические пояса и типы 

климатов России, их 

характеристики 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660d06 

31 

Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных 

факторов. Влияние климата на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Агроклиматические ресурсы. 

Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660e64 

32 
Особенности климата своего края. 

Практическая работа "Оценка 
 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661030 

https://m.edsoo.ru/886609c8
https://m.edsoo.ru/88660b58
https://m.edsoo.ru/88660d06
https://m.edsoo.ru/88660e64
https://m.edsoo.ru/88661030
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влияния основных климатических 

показателей своего края на жизнь 

и хозяйственную деятельность 

населения" 

33 Моря как аквальные ПК  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661184 

34 

Реки России. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Практическая 

работа "Объяснение 

распространения опасных 

гидрологических природных 

явлений на территории страны" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886612d8 

35 

Роль рек в жизни населения и 

развитии хозяйства России. 

Практическая работа "Сравнение 

особенностей режима и характера 

течения двух рек России" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886614ae 

36 

Крупнейшие озёра, их 

происхождение. Болота. 

Подземные воды 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661602 

37 Ледники. Многолетняя мерзлота  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661774 

38 

Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных 

ресурсов. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и 

своей местности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886618dc 

https://m.edsoo.ru/88661184
https://m.edsoo.ru/886612d8
https://m.edsoo.ru/886614ae
https://m.edsoo.ru/88661602
https://m.edsoo.ru/88661774
https://m.edsoo.ru/886618dc
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39 

Резервный урок. Контрольная 

работа по разделу "Природа 

России". Обобщающее повторение 

по темам: "Геологическое 

строение, рельеф и полезные 

ископаемые", "Климат и 

климатические ресурсы", "Моря 

России и внутренние воды" 

 1   1     

40 

Почва — особый компонент 

природы. Факторы образования 

почв 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661b48 

41 

Основные зональные типы почв, 

их свойства, различия в 

плодородии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661c6a 

42 

Почвенные ресурсы России. Меры 

по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661d82 

43 

Богатство растительного и 

животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его 

определяющие 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661f3a 

44 

Особенности растительного и 

животного мира различных 

природно-хозяйственных зон 

России 

 1      

45 
Природно-хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866219c 

https://m.edsoo.ru/88661b48
https://m.edsoo.ru/88661c6a
https://m.edsoo.ru/88661d82
https://m.edsoo.ru/88661f3a
https://m.edsoo.ru/8866219c
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взаимообусловленность их 

компонентов 

46 

Природно-хозяйственные зоны 

России. Арктическая пустыня, 

тундра и лесотундра 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886622d2 

47 
Природно-хозяйственные зоны 

России. Тайга 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662462 

48 

Природно-хозяйственные зоны 

России. Смешанные и 

широколиственные леса 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886625ac 

49 
Природно-хозяйственные зоны 

России. Степи и лесостепи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886626ce 

50 
Природно-хозяйственные зоны 

России. Пустыни и полупустыни 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662868 

51 

Высотная поясность в горах на 

территории России. Горные 

системы европейской части России 

(Крымские горы, Кавказ, Урал) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886629bc 

52 

Горные системы азиатской части 

России. Практическая работа 

"Объяснение различий структуры 

высотной поясности в горных 

системах" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662af2 

53 

Природные ресурсы природно-

хозяйственных зон и их 

использование, экологические 

проблемы. Практическая работа 

"Анализ различных точек зрения о 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662f20 

https://m.edsoo.ru/886622d2
https://m.edsoo.ru/88662462
https://m.edsoo.ru/886625ac
https://m.edsoo.ru/886626ce
https://m.edsoo.ru/88662868
https://m.edsoo.ru/886629bc
https://m.edsoo.ru/88662af2
https://m.edsoo.ru/88662f20
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влиянии глобальных 

климатических изменений на 

природу, на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа 

нескольких источников 

информации" 

54 

Особо охраняемые природные 

территории России и своего края. 

Объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и 

животные, занесённые в Красную 

книгу России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663182 

55 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Природно-

хозяйственные зоны" 

 1      

56 

Динамика численности населения 

России в XX—XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи 

населения России. Основные меры 

современной демографической 

политики государства 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663358 

57 

Естественное движение населения. 

Географические различия в 

пределах разных регионов России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866348e 

58 

Миграции. Государственная 

миграционная политика 

Российской Федерации. 

Практическая работа 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886635c4 

https://m.edsoo.ru/88663182
https://m.edsoo.ru/88663358
https://m.edsoo.ru/8866348e
https://m.edsoo.ru/886635c4
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«Определение по статистическим 

данным общего, естественного 

(или) миграционного прироста 

населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской 

Федерации или своего региона» 

59 

Географические особенности 

размещения населения. Основная 

полоса расселения. Плотность 

населения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886636dc 

60 

Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских 

населённых пунктов. Урбанизация 

в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Роль 

городов в жизни страны 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886637f4 

61 
Сельская местность и современные 

тенденции сельского расселения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866393e 

62 

Резервный урок. Контрольная 

работа по темам "Численность 

населения России" и 

"Территориальные особенности 

размещения населения России" 

 1   1     

63 

Россия — многонациональное 

государство. Крупнейшие народы 

России и их расселение. 

Титульные этносы. Практическая 

работа "Построение картограммы 

«Доля титульных этносов в 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663a60 

https://m.edsoo.ru/886636dc
https://m.edsoo.ru/886637f4
https://m.edsoo.ru/8866393e
https://m.edsoo.ru/88663a60
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численности населения республик 

и автономных округов РФ» 

64 

География религий. Объекты 

Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО на территории России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663b96 

65 
Половой и возрастной состав 

населения России 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663ede 

66 

Половозрастные пирамиды. 

Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни 

населения России. Практическая 

работа "Объяснение динамики 

половозрастного состава 

населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88664014 

67 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по темам "Народы и 

религии России" и "Половой и 

возрастной состав населения 

России" 

 1      

68 

Понятие человеческого капитала. 

Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия. 

Практическая работа 

"Классификация Федеральных 

округов по особенностям 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866450a 

https://m.edsoo.ru/88663b96
https://m.edsoo.ru/88663ede
https://m.edsoo.ru/88664014
https://m.edsoo.ru/8866450a
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естественного и механического 

движения населения" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   10.5   
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 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Состав хозяйства. Отраслевая 

структура, функциональная и 

территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. 

Факторы производства 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886647f8 

2 

Экономико-географическое 

положение России как фактор 

развития её хозяйства. ВВП и 

ВРП. Экономические карты. 

«Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

Геостратегические территории 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866497e 

3 

Производственный капитал. 

Себестоимость и рентабельность 

производства. Условия и 

факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа 

"Определение влияния 

географического положения 

России на особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88664d20 

https://m.edsoo.ru/886647f8
https://m.edsoo.ru/8866497e
https://m.edsoo.ru/88664d20
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4 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Общая 

характеристика хозяйства 

России" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866505e 

5 

ТЭК. Место России в мировой 

добыче основных видов 

топливных ресурсов. Угольная 

промышленность 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886651bc 

6 Нефтяная промышленность  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886652f2 

7 Газовая промышленность  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866541e 

8 

Электроэнергетика. Место 

России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы 

электростанций. Практическая 

работа "Анализ статистических и 

текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости 

электроэнергии для населения 

России в различных регионах" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665586 

9 

Электростанции, использующие 

возобновляемые источники 

энергии. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую 

среду. Основные положения 

"Энергетической стратегии 

России на период до 2035 года". 

Практическая работа 

 1    0.5    

https://m.edsoo.ru/8866505e
https://m.edsoo.ru/886651bc
https://m.edsoo.ru/886652f2
https://m.edsoo.ru/8866541e
https://m.edsoo.ru/88665586
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"Сравнительная оценка 

возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны" 

10 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК)" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665720 

11 

Металлургический комплекс. 

Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на 

окружающую среду. Основные 

положения "Стратегии развития 

чёрной и цветной металлургии 

России до 2030 года" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665892 

12 

Место России в мировом 

производстве чёрных металлов. 

Особенности технологии 

производства чёрных металлов. 

География металлургии чёрных 

металлов: основные районы и 

центры 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665a5e 

13 

Место России в мировом 

производстве цветных металлов. 

Особенности технологии 

производства цветных металлов. 

География металлургии цветных 

металлов: основные районы и 

центры. Практическая работа 

"Выявление факторов, влияющих 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665bbc 

https://m.edsoo.ru/88665720
https://m.edsoo.ru/88665892
https://m.edsoo.ru/88665a5e
https://m.edsoo.ru/88665bbc
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на себестоимость производства 

предприятий металлургического 

комплекса в различных регионах 

страны (по выбору)" 

14 

Машиностроительный комплекс. 

Роль машиностроения в 

реализации целей политики 

импортозамещения. 

Практическая работа "Выявление 

факторов, повлиявших на 

размещение 

машиностроительного 

предприятия (по выбору) на 

основе анализа различных 

источников информации" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665d2e 

15 

География важнейших отраслей 

машиностроительного 

комплекса: основные районы и 

центры. Значение отрасли для 

создания экологически 

эффективного оборудования. 

Перспективы развития 

машиностроения России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665e78 

16 

Резервный урок. Контрольная 

работа по темам 

"Металлургический комплекс" и 

"Машиностроительный 

комплекс" 

 1   1     

https://m.edsoo.ru/88665d2e
https://m.edsoo.ru/88665e78
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17 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Место России в 

мировом производстве 

химической продукции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886660b2 

18 

Факторы размещения 

предприятий. Химическая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. Основные 

положения "Стратегии развития 

химического и 

нефтехимического комплекса на 

период до 2030 года" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886662a6 

19 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Место России в 

мировом производстве 

продукции лесного комплекса 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666684 

20 

География важнейших отраслей. 

Лесное хозяйство и окружающая 

среда. Практическая работа 

"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 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886667f6 

https://m.edsoo.ru/886660b2
https://m.edsoo.ru/886662a6
https://m.edsoo.ru/88666684
https://m.edsoo.ru/886667f6
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перспектив и проблем развития 

комплекса" 

21 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Химико-

лесной комплекс" 

 1      

22 

Агропромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в 

экономике страны. Сельское 

хозяйство. Сельское хозяйство и 

окружающая среда 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666a80 

23 

Растениеводство и 

животноводство: география 

основных отраслей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666bc0 

24 

Пищевая промышленность. 

Лёгкая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

предприятий. Лёгкая 

промышленность и охрана 

окружающей среды 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666f12 

25 

"Стратегия развития 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на 

период до 2030 года". 

Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

"Определение влияния 

природных и социальных 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866716a 

https://m.edsoo.ru/88666a80
https://m.edsoo.ru/88666bc0
https://m.edsoo.ru/88666f12
https://m.edsoo.ru/8866716a
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факторов на размещение 

отраслей АПК" 

26 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме 

"Агропромышленный комплекс 

(АПК)" 

 1      

27 

Инфраструктурный 

комплекс.Транспорт. Состав, 

место и значение в хозяйстве. 

Крупнейшие транспортные узлы. 

"Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886672e6 

28 

Морской и внутренний водный 

транспорт. Практическая работа 

"Анализ статистических данных 

с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в 

грузоперевозках и объяснение 

выявленных различий" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866748a 

29 

География отдельных видов 

транспорта. Основные 

транспортные пути. Транспорт и 

охрана окружающей среды 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886675fc 

30 

Информационная 

инфраструктура. Основные 

линии связи. Проблемы и 

перспективы развития 

комплекса. Федеральный проект 

 1     https://m.edsoo.ru/88667c28]] 

https://m.edsoo.ru/886672e6
https://m.edsoo.ru/8866748a
https://m.edsoo.ru/886675fc
https://m.edsoo.ru/88667c28%5D%5D
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"Информационная 

инфраструктура" 

31 

Рекреационное хозяйство. 

Практическая работа 

"Характеристика туристско-

рекреационного потенциала 

своего края" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88667980 

32 

Резервный урок. Контрольная 

работа по теме 

"Инфраструктурный комплекс" 

 1   1     

33 

Государственная политика как 

фактор размещения 

производства. "Стратегия 

пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 

года": основные положения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88667f84 

34 

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 

"Сравнительная оценка вклада 

отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды 

на основе анализа 

статистических материалов" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886680c4 

https://m.edsoo.ru/88667980
https://m.edsoo.ru/88667f84
https://m.edsoo.ru/886680c4
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35 

Европейский Север России. 

Географическое положение. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886681e6 

36 
Европейский Север России. 

Особенности населения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886682fe 

37 

Европейский Север России. 

Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1      

38 

Северо-Запад России. 

Географическое положение. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668416 

39 

Северо-Запад России. 

Особенности населения и 

хозяйства. Социально-

экономические и экологические 

проблемы и перспективы 

развития 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866852e 

40 

Центральная Россия. 

Географическое положение. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886687e0 

41 
Центральная Россия. 

Особенности населения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668a7e 

42 
Центральная Россия. 

Особенности хозяйства. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668c4a 

https://m.edsoo.ru/886681e6
https://m.edsoo.ru/886682fe
https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/8866852e
https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/88668a7e
https://m.edsoo.ru/88668c4a
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Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

43 

Поволжье. Географическое 

положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668d80 

44 

Поволжье. Особенности 

населения и хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668e98 

45 

Юг Европейской части России. 

Географическое положение. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668fb0 

46 
Юг Европейской части России. 

Особенности населения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886690dc 

47 
Юг Европейской части России. 

Особенности хозяйства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669226 

48 

Юг Европейской части России. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886693a2 

49 

Урал. Географическое 

положение. Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала. Практическая работа 

"Сравнение ЭГП двух 

географических районов страны 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886695b4 

https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668e98
https://m.edsoo.ru/88668fb0
https://m.edsoo.ru/886690dc
https://m.edsoo.ru/88669226
https://m.edsoo.ru/886693a2
https://m.edsoo.ru/886695b4
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по разным источникам 

информации" 

50 Урал. Особенности населения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886696ea 

51 

Урал. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866980c 

52 

Классификация субъектов 

Российской Федерации 

Западного макрорегиона. 

Практическая работа 

"Классификация субъектов 

Российской Федерации одного из 

географических районов России 

по уровню социально-

экономического развития на 

основе статистических данных" 

 1    0.5    

53 

Резервный урок. Контрольная 

работа по теме "Западный 

макрорегион (Европейская часть) 

России" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669938 

54 
Сибирь. Географическое 

положение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669a6e 

55 
Сибирь. Особенности природно-

ресурсного потенциала 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669cb2 

56 Сибирь. Особенности населения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669e24 

https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/8866980c
https://m.edsoo.ru/88669938
https://m.edsoo.ru/88669a6e
https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669e24
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57 Сибирь. Особенности хозяйства  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a0c2 

58 

Сибирь. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a2a2 

59 
Дальний Восток. Географическое 

положение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a3f6 

60 
Дальний Восток. Особенности 

природно-ресурсного потенциала 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a59a 

61 
Дальний Восток. Особенности 

населения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a73e 

62 

Дальний Восток. Особенности 

хозяйства. Социально-

экономические и экологические 

проблемы и перспективы 

развития. Практическая работа 

"Выявление факторов 

размещения предприятий одного 

из промышленных кластеров 

Дальнего Востока (по выбору)" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a8ba 

63 

Классификация субъектов 

Российской Федерации 

Восточного макрорегиона. 

Практическая работа "Сравнение 

человеческого капитала двух 

географических районов 

(субъектов Российской 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a9e6 

https://m.edsoo.ru/8866a0c2
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a8ba
https://m.edsoo.ru/8866a9e6
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Федерации) по заданным 

критериям" 

64 

Резервный урок. Контрольная 

работа по теме "Восточный 

макрорегион (Азиатская часть)" 

 1   1     

65 
Федеральные и региональные 

целевые программы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866acf2 

66 

Государственная программа 

Российской Федерации 

"Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны 

Российской Федерации" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866afd6 

67 

Россия в системе 

международного 

географического разделения 

труда. Россия в составе 

международных экономических 

и политических организаций 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866b184 

68 

Значение для мировой 

цивилизации географического 

пространства России. Объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866b2ba 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   7   

https://m.edsoo.ru/8866acf2
https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866b184
https://m.edsoo.ru/8866b2ba
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2.1.11.  ФИЗИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения 

физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 

возможности учебного 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. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 

учёте возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит 

вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 

достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественнонаучной грамотности и 

интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение 

следующими компетентностями, характеризующими естественнонаучную 

грамотность: 

 научно объяснять явления; 

 оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

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

основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 

декабря 2019 г. № ПК4вн).  

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 программы по физике 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.  

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования отводится 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
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Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов носит рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения 

лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике. 

 

7 КЛАСС 

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 
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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; 



 

548 

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 7 классе 

в  объёме  68  часов   по  2  часа  в  неделю.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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.       
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Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-

научный 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. 
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Особенности агрегатных состояний воды.  Особенности агрегатных состоя-

ний 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 движение. 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. 
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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. 
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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 
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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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

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; 
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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; 
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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. 
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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. 
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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 

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, 
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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; пла-

вание 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 физический 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 вы-

ражение; 
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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, подставлять 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 оборудования, 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; 
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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 экспери-

ментальную 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, наклонная 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 окру-

жающей 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 конспектирования 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; 
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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. 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программ

ы 

Количество часов Да

та 

из

уч

ен

ия 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практиче

ские 

работы 

 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

1.1. Физика   

— наука 

о 

природе 

2 0 0  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; 
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1.2. Физическ

ие 

величины 

2 0 1  Определение цены 

деления шкалы 

измерительного прибора; 

Измерение линейных 

размеров тел и 

промежутков времени с 

учётом погрешностей; 

Измерение объёма 

жидкости и твёрдого 

тела; 

Измерение температуры 

при помощи 

жидкостного термометра 

и датчика температуры; 

Выполнение творческих 

заданий по поиску 

способов измерения 

некоторых физических 

характеристик, например 

размеров малых объектов 

(волос, проволока), 

удалённых объектов, 

больших расстояний, 

малых промежутков 

Практическая 

работа; 
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времени. Обсуждение 

предлагаемых способов; 

 

1.3 Естествен

но- 

научный 

метод 

познания 

2 1 1  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; 

Проведение 

исследования по 

проверке какой либо 

гипотезы, например: 

дальность полёта 

шарика, пущенного гори-

зонтально, тем больше, 

Контрольная работа; 

Практическая 

работа; 
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чем больше высота 

пуска; 

Построение простейших 

моделей физических 

явлений (в виде рисунков 

или схем), например 

падение предмета; 

прямолинейное 

распространение света; 

 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

2.1. Строение 

вещества 

1 0 0  Наблюдение и 

интерпретация опытов, 

свидетельствующих об 

атомно-молекулярном 

строении вещества: 

опыты с растворением 

различных веществ в 

воде; 

Оценка размеров атомов 

Тестирование; 
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и молекул с 

использованием фото-

графий, полученных на 

атомном силовом 

микроскопе (АСМ); 

Определение размеров 

малых тел; 

 

2.2. Движени

е и 

взаимоде

йствие 

частиц 

вещества 

2 0 1  Наблюдение и 

объяснение 

броуновского движения 

и явления диффузии; 

Проведение и 

объяснение опытов по 

наблюдению теплового 

расширения газов; 

Проведение и 

объяснение опытов по 

обнаружению сил 

молекулярного 

притяжения и 

отталкивания; 

 

Практическая 

работа; 
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2.3. Агрегатн

ые 

состояни

я 

вещества 

2 1 0  Описание (с 

использованием простых 

моделей) основных 

различий в строении 

газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

Объяснение малой 

сжимаемости жидкостей 

и твёрдых тел, большой 

сжимаемости газов; 

Объяснение сохранения 

формы твёрдых тел и 

текучести жидкости; 

Проведение опытов, 

доказывающих, что в 

твёрдом состоянии воды 

частицы находятся в 

среднем дальше друг от 

друга (плотность 

меньше), чем в жидком; 

Установление 

взаимосвязи между 

особенностями агрегат-

ных состояний воды и 

Контрольная работа; 
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существованием водных 

организмов (МС — 

биология, география); 

 

Итого по разделу 5   

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

3.1. Механич

еское 

движение 

3 0 0  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 

Письменный 

контроль; 
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скорости от времени; 

 

3.2. Инерция, 

масса, 

плотност

ь 

4 0 1  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; 

Практическая 

работа; 
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Проведение и анализ 

опытов, 

демонстрирующих 

зависимость изменения 

скорости тела от его 

массы при взаимодей-

ствии тел. Измерение 

массы тела различными 

способами; 

Определение плотности 

тела в результате 

измерения его массы и 

объёма; 

 

3.3. Сила. 

Виды сил 

14 1 2  Изучение 

взаимодействия как 

причины изменения 

скорости тела или его 

деформации; 

Описание реальных 

ситуаций 

взаимодействия тел с 

помощью моделей, в 

Контрольная работа; 

Практическая 

работа; 
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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.); 
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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; 

 

Итого по разделу 21   

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

4.1. Давление

. 

Передача 

давления 

3 0 0  Анализ и объяснение 

опытов и практических 

ситуаций, в которых 

проявляется сила 

Устный опрос; 
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твёрдыми

 телами, 

жидкостя

ми и 

газами 

давления; 

Обоснование способов 

уменьшения 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; 

 



  

574 

4.2. Давление 

жидкости 

5 0 0  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 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 
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при глубоководном 

нырянии (МС — 

биология); 

 

4.3. Атмосфе

рное 

давление 

6 0 0  Экспериментальное 

обнаружение 

атмосферного давления; 

Анализ и объяснение 

опытов и практических 

ситуаций, связанных с 

действием атмосферного 

давления; 

Объяснение 

существования 

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 

Письменный 

контроль; 
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от высоты; 

Решение задач на расчёт 

атмосферного давления; 

Изучение устройства 

барометра анероида; 

 

4.4. Действие 

жидкости 

и газа на 

погружён

ное в них 

тело 

7 1 1  Экспериментальное 

обнаружение действия 

жидкости и газа на 

погружённое в них тело; 

Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на тело, 

погружённое в жидкость; 

Проведение и 

обсуждение опытов, 

демонстрирующих 

зависимость 

выталкивающей силы, 

действующей на тело в 

жидкости, от объёма 

погружённой в жидкость 

части тела и от 

Контрольная работа; 

Практическая 

работа; 
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плотности жидкости; 

Исследование 

зависимости веса тела в 

воде от объёма 

погружённой в жидкость 

части тела; 

Решение задач на 

применение закона 

Архимеда и условия 

плавания тел; 

 

Итого по разделу 21   

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

5.1. Работа и 

мощност

ь 

3 0 0  Экспериментальное 

определение 

механической работы 

силы тяжести при 

падении тела и силы 

трения при равномерном 

перемещении тела по 

горизонтальной 

Тестирование; 
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поверхности; 

Расчёт мощности, 

развиваемой при 

подъёме по лестнице; 

Решение задач на расчёт 

механической работы и 

мощности; 

 

5.2. Простые 

механизм

ы 

5 0 0  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 — 

Устный опрос; 
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биология); 

Определение КПД 

наклонной плоскости; 

Решение задач на 

применение правила 

равновесия рычага и на 

расчёт КПД; 

 

5.3. Механич

еская 

энергия 

4 2 0  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 

Контрольная работа; 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

сохранения энергии; 

 

Итого по разделу: 12   

Резервное время 3   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 6 7   



  

581 

Календарно-тематическое планирование.    Физика  7 класс.  68ч   (2023-2024 г.) 

№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 7) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

Введение. Физика – наука о природе  

 

 

4ч 

  

1 Что изучает физика. Физические 

явления, термины. 

  Приводить примеры физического 

тела, явления, различать вещество и 

тело. 

Определить цену деления и 

погрешность. 

Определять объем жидкости с 

помощью мензурки. 

 Приводить примеры, 

доказывающие существование 

молекул; определять состав 

молекул; решать качественные 

задачи на 1-е положение МКТ. 

 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать и 

проводить 

самоконтроль. 

 

2 Наблюдения, опыты, измерения. 

Физические величины. 

  

3 Точность и погрешность 

измерений 

Физика и техника 

  

4 ТБ Лабораторная работа №1 
«Определение цены деления 

измерительного прибора» 

  

Темы проектов «Физические приборы вокруг нас», «Физические явления в художественных произведениях 

(А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е.  Н. Носова, Н.А. Некрасова)», «Нобелевские лауреаты в области физики» 

Глава 1 Первоначальные сведения о 

строении  вещества 

6 ч   
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 7) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

5 Строение  вещества Молекулы   Определять размер малого тела. 

Решать качественные задачи на 

данное положение МКТ; 

доказывать движение молекул; 

экспериментально доказывать зави-

симость скорости диффузии от 

температуры, объяснять 

смачивание и капиллярные 

явления. 

Решение качественных задач. 

 

 

6 Броуновское движение. Диффузия. 

Движение молекул. 

  

7  ТБ Лабораторная работа№2 

«Измерение размеров малых тел» 

  

8 Притяжение и отталкивание 

молекул 

  

9 Агрегатные состояния вещества.   

10   Различие  в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и 

газов. Зачет  

  

Темы проектов «Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества», «Диффузия 

вокруг нас», «Удивительные свойства воды» 

 

Глава 2  Взаимодействие тел  

 

           23 ч   

11  Механическое движение. 

Равномерное движение. 

  Приводить примеры различных 

видов движения, материальной 

Представлять результаты 

измерений и вычислений 

12  Скорость. Расчет пути и времени.      
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 7) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

13 Инерция. Решение задач   точки, доказывать относительность 

движения, пути, траектории 

в виде таблиц и 

графиков. 

Читать таблицы и 

графики. 

 

14   Взаимодействие тел   

15   Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью весов 

  

16 ТБ Лабораторная работа№3 
«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

   

17  ТБ Лабораторная работа№4 
«Измерение объёма тела» 

  . 

Применять формулы скорости, 

описывать движение по графику 

скорости, определять скорость по 

графику, строить график скорости и 

движения; переводить единицы 

измерения скорости в СИ. 

Решать задачи на данные формулы. 

Решать графические задачи. 

 

 

 

 

 

18  Плотность вещества   Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать и 

проводить 

самоконтроль. 

 

 

19 ТБ Лабораторная работа№5 
«Определение  плотности 

твёрдого тела» 

  

20 Расчёт массы и объёма тела по его 

плотности 

  

21    Решение задач подготовка к 

контрольной работе 

  

22   Контрольная работа №1   
«Механическое  движение. Масса 

тела. Плотность вещества» 
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 7) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

23 Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

   

Сравнивать массы тел при их 

взаимодействии. 

 
24  Сила упругости. Закон Гука.   

25  Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой 

  

26  Сила тяжести на других планетах.   

27 Динамометр.  Сложение сил.    

28  ТБ Лабораторная работа№6  

«Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 

  

29  Сила трения. Трение покоя. 

Подшипники 

    

30 ТБ Лабораторная работа№7 

«Выяснение  зависимости силы 

трения скольжения от  площади и 

силы » 
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 7) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

31    Решение задач подготовка к 

контрольной работе 

    

32  Контрольная работа №2 «Вес 

тела. Сила. Равнодействующая 

сил» 

   

33 Защита проектов     

Темы проектов «Инерция в жизни человека» , «Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы», «Сила в 

наших руках», «Вездесущее трение». 

 

Глава3 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов.  

21ч   

34 Давление. Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

  проводить опыты на закон Паскаля. 

Решать качественные задачи; 

приводить примеры применения 

акваланга и глубинных аппаратов. 

Решать расчетные задачи 1 и 2 

уровня. 

 

 

35  Давление газа.  Передача  

давления  жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

  Представлять результаты 

измерений и вычислений 

в виде таблиц и 

графиков. 
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 7) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

36 Давление в  жидкости и газе.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приводить примеры практического 

применения сообщающихся 

сосудов. 

Пользоваться барометром-

анероидом. 

Решение качественных задач. 

Пользоваться  манометрами. 

 

 

 

 

Читать таблицы и 

графики. 

 37  Расчёт давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

  

38 Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Решение задач 

  

39 Вес воздуха. Атмосферное  

давление.  

   

40 Воздушная оболочка земли.   Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать и 

проводить 

самоконтроль. 

 

41 Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли 

  

42  Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных  высотах.. 

  

43  Решение задач . Измерения 

атмосферного давления» 
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         Дата 
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УУД 

план факт 

44 Манометры. Поршневой насос. 

Гидравлический пресс. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Действие  жидкости и газа  на 

погружённое в них тело» 

  

46 Архимедова сила   Объяснение причины 

возникновения архимедовой силы. 

Определять силу Архимеда. Работа 

с таблицей;  

Выяснять условия плавания тел. 

47  ТБ Лабораторная работа№8 

«Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погружённое в жидкость тело» 

  

48 Плавание  тел    
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49  Решение задач «Определение 

архимедовой силы. Условия 

плавания тел» 

   

50 ТБ Лабораторная работа№9 

«Выяснение условий плавания тела 

в жидкости» 

   

51 Плавание судов. Воздухоплавание.    

52 Решение задач Давление. Закон 

Паскаля. 

  

53 Зачет по теме «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов» 

   

54 Защита проектов     

Темы проектов «Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфера», «Зачем нужно измерять давление», «Выталкивающая 

сила» 

Глава 4. Работа и мощность. Энергия.  14ч.   
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55 Механическая работа. Единицы 

работы. 

   

 

 

 

 

 

Решать задачи 1 и 2 уровня. 

Решать качественные задачи на 

виды и превращения механической 

энергии. 

Изображать рычаг графически; 

определять плечо силы. 

Формулировать условие 

равновесие рычага. 

 

 

Выполнять опыт и проверить 

условие равновесие рычага. 

Приводить примеры полезной и 

затраченной работы. 

 

56  Мощность.  Единицы  мощности.   Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать и 

проводить 

самоконтроль. 

 

57 Простые механизмы. Рычаг. 

Условия равновесия рычага. 

  

58   Момент силы. Рычаги в технике, 

быту, природе. 

  

59  ТБ Лабораторная работа№10 

«Выяснение условия равновесия 

рычага» 

  

60 Применение правила равновесия 

рычага к блоку.  

   

61 Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов. Золотое правило 

механики 

  Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Уметь проводить 

эксперимент. 
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62   Решение задач на «Золотое 

правило механики» 

  Уметь обобщать. 

Организовывать и 

проводить 

самоконтроль. 

 

63 Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. 

  

64  КПД механизма 

Закон сохранения полной 

механической энергии.  

  

65 ТБ Лабораторная работа№11 

«Определение КПД при подъёме 

тела по наклонной плоскости» 

   

66 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

    

67 Превращение одного вида 

механической энергии в  другую 
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68 Решение задач «Работа и 

мощность» 

    

Темы проектов «Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я подниму 

Землю» 

 

Итого 68ч;     К.Р.- 2;  Л.Р. - 11   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

7класс/Перышкин А.В. ООО Дрофа 2017; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физика. 7 класс. Поурочные планы к учебникам - Перышкина А.В. 

 

Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 7 класс - Марон А.Е. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

www.educont.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мультимедийное 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Набор для поведения лабораторных работ по механике 
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    8 КЛАСС 

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. Научнограмотный человек 

стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 
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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. № ПК4вн. 

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; 
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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 8 классе 

в  объёме  68  часов   по  2  часа  в  неделю.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Тепловые явления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные 

положения молекулярно-кинетической теории. 

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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
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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: 
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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; 
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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 
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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; 
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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 дискуссии 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 

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 ненасыщенный 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 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: 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; 
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магнитное поле Земли, дрейф полю сов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние; 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 объяснение 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; 
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проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его 

объёма, температуры; скорости процесса 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 



 

608 

(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 приборами 

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. 



  

609 

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. Тепловые явления 

1.1. Строение и свойства 

вещества 

7 0 0.5  Наблюдение и 

интерпретация 

опытов, 

свидетельствующих 

об атомно--

молекулярном 

строении вещества: 

опыты с рас-

творением различных 

веществ в воде; 

Решение задач по 

оцениванию 

количества атомов 

или молекул в 

единице объёма 

вещества; 

Практическая 

работа; 
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610 

Анализ текста 

древних атомистов 

(например, фрагмента 

поэмы Лукреция «О 

природе вещей») с 

изложением обосно-

ваний атомной 

гипотезы (смысловое 

чтение). Оценка 

убедительности этих 

обоснований; 

Объяснение 

броуновского 

движения, явления 

диффузиии различий 

между ними на 

основе положений 

молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества; 

Объяснение 

основных различий в 

строении газов, 

жидкостей и твёрдых 

тел с использованием 

положений 

молекулярно-

кинетической теории 



  

611 

строения вещества; 

Проведение опытов 

по выращиванию 

кристаллов поварен-

ной соли или сахара; 

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, 



  

612 

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; 

 

1.2. Тепловые процессы 21 1 2.5   

Обоснование правил 

измерения 

температуры; 

Сравнение различных 

способов измерения и 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
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613 

шкал температуры; 

Наблюдение и 

объяснение опытов, 

демонстрирующих 

изменение 

внутренней энергии 

тела в результате 

теплопередачи и 

работы внешних сил; 

Наблюдение и 

объяснение опытов, 

обсуждение 

практических 

ситуаций, 

демонстрирующих 

различные виды 

теплопередачи: 

теплопроводность, 

конвекцию, 

излучение; 

Исследование 

явления теплообмена 

при смешивании 

холодной и горячей 

воды; 

Наблюдение 

установления 

теплового равновесия 



  

614 

между горячей и 

холодной водой; 

Определение 

(измерение) 

количества теплоты, 

полученного водой 

при теплообмене с 

нагретым 

металлическим 

цилиндром; 

Определение 

(измерение) удельной 

теплоёмкости 

вещества; 

Решение задач, 

связанных с 

вычислением 

количества теплоты и 

теплоёмкости при 

теплообмене; 

Анализ ситуаций 

практического 

использования 

тепловых свойств 

веществ и 

материалов, например 

в целях энергосбе 

режения: 



  

615 

теплоизоляция, 

энергосберегающие 

крыши, 

термоаккумуляторы и 

т. д.; 

Наблюдение явлений 

испарения и 

конденсации; 

Исследование 

процесса испарения 

различных 

жидкостей; 

Объяснение явлений 

испарения и 

конденсации на 

основе атомно--

молекулярного 

учения; 

Наблюдение и 

объяснение процесса 

кипения, в том числе 

зависимости 

температуры кипения 

от давления; 

Определение 

(измерение) 

относительной 

влажности воздуха; 



  

616 

Наблюдение процесса 

плавления 

кристаллического 

вещества, например 

льда; 

Сравнение процессов 

плавления 

кристаллических тел 

и размягчения при 

нагревании аморфных 

тел; 

Определение 

(измерение) удельной 

теплоты плавления 

льда. Объяснение 

явлений плавления и 

кристаллизации на 

основе атомно-

молекулярного 

учения; 

Решение задач, 

связанных с 

вычислением 

количества теплоты в 

процессах 

теплопередачи при 

плавлении и 

кристаллизации, 



  

617 

испарении и 

конденсации; 

Анализ ситуаций 

практического 

применения явлений 

плавления и 

кристаллизации, 

например, получение 

сверхчистых 

материалов, солевая 

грелка и др.; 

Анализ работы и 

объяснение принципа 

действия теплового 

двигателя; 

Вычисление 

количества теплоты, 

выделяющегося при 

сгорании различных 

видов топлива, и КПД 

двигателя; 

Обсуждение 

экологических 

последствий 

использования 

двигателей 

внутреннего 

сгорания, тепловых и 



  

618 

гидроэлектростанций 

(МС — экология, 

химия); 

 

Итого по разделу  28   

Раздел 2. Электрические и магнитные явления 

2.1. Электрические заряды. 

Заряженные тела и их 

взаимодействие 

7 1 0.5  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 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
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619 

знаний о носителях 

электрических 

зарядов в веществе; 

Распознавание и 

объяснение явлений 

электризации в по-

вседневной 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; 

 

2.2. Постоянный электрический 

ток 

20 0 4.5  Наблюдение 

различных видов 

действия 

электрического тока и 

Практическая 

работа; 
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620 

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 



  

621 

напряженияна 

резисторе; 

Проверка правила 

сложения 

напряжений при 

последовательном 

соединении двух 

резисторов; 

Проверка правила для 

силы тока при 

параллельном соеди-

нении резисторов; 

 

2.3. Магнитные явления 6 1 2  Исследование 

магнитного 

взаимодействия 

постоянных 

магнитов; 

Изучение магнитного 

поля постоянных 

магнитов при их 

объединении и 

разделении; 

Проведение опытов 

по визуализации поля 

постоянных 

магнитов; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
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622 

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 на-

правления тока в 

катушке; 

Анализ ситуаций 

практического 

применения 

электромагнитов (в 

бытовых технических 

устройствах, 

промышленности, 

медицине); 

Изучение действия 

магнитного поля на 

проводник с током; 

Изучение действия 



  

623 

электродвигателя; 

Измерение КПД 

электродвигательной 

установки; 

Распознавание и 

анализ различных 

применений электро-

двигателей 

(транспорт, бытовые 

устройства и др.); 

 

2.4. Электромагнитная   индукция 4 2 0  Опыты по 

исследованию 

явления 

электромагнитной 

индукции: 

исследование 

изменений значения и 

направления 

индукционного тока; 

 

Контрольная 

работа; 
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Итого по разделу 37   

Резервное время 3   
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 5 10   
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Календарно-тематическое планирование.    Физика  8 класс.  68ч   (2023-2024 г.) 

№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 8) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

Глава 1 
. Тепловые явления. 

 

        

          25ч 

 

  

1 Тепловое движение. Температура   Уметь объяснять изменение 

внутренней энергии тела 

различными способами. 

Уметь объяснять различные виды 

теплопередачи на основе МКТ и 

объяснять применение различных 

видов теплопередачи. 

Уметь рассчитывать внутреннюю 

энергию. 

 

 

Уметь измерять температуру. 

Рассчитывать количество теплоты. 

Уметь определять удельную 

теплоемкость твердого тела. 

Применять закон сохранения 

энергии. 

 

2 Внутренняя энергия Способы 

изменения внутренней энергии 

тела.   

  Строят логические цепи 

рассуждений. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Организовывать 

информацию в виде 

таблиц. 

Находить и выбирать 

алгоритм решения 

3 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. 

  

4 Особенности различных способов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и 

технике. 

  

5 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества.  С/работа. 

  

6 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при 

охлаждении.  
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 8) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

7 ТБ Лабораторная работа № 

1"Определение количества 

теплоты при смешении воды 

разной температуры". 

  Уметь применять уравнение 

теплового баланса. 

 

занимательной или 

нестандартной задачи.  

Составлять опорные 

конспекты. 

8 Решение задач на расчет 

количества теплоты при 

нагревании или охлаждении. 

   

9 ТБ Лабораторная работа № 2 
«Определение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

    

10 Энергия топлива. Решение задач на 

сгорание топлива. 

  Объяснять агрегатные состояния 

вещества на основе МКТ. 

Пользоваться таблицами, 

рассчитывать количество теплоты 

при данных фазовых переходах, 

объяснять процессы на основе 

МКТ. 

 

 

11 Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

   

12 Повторительно-обобщающий урок 

«Количество теплоты». 

  

13 Контрольная работа № 1 
«Тепловые явления». 

  

14 Различные агрегатные состояния 

вещества. 
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 8) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

Темы проектов «Теплоемкость веществ, или Как сварить яйцо в бумажной кастрюле», «Несгораемая бумажка, или 

Нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной полоской», «Тепловые двигатели, или Исследование 

принципа действия тепловой машины на примере опыта с анилином и водой в стакане».  

15 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. 

    

16 Решение задач на плавление и 

отвердевание. С/р. 

  Пользоваться таблицами, 

объяснять     процессы на основе 

МКТ. 

Уметь измерять и рассчитывать 

влажность воздуха. 

 

Объяснять работу турбины, 

рассчитывать КПД тепловых 

двигателей. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Организовывать 

информацию в виде 

таблиц. 

 

17 Испарения и конденсация.   

18 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

  

19 Решение задач на парообразование. 

С/р. 

    

20 Влажность воздуха .ТБ 

Лабораторная работа №3 

«Определение  влажности 

воздуха». 
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 8) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

21 Решение задач на влажность 

воздуха. С/р. 

   Находить и выбирать 

алгоритм решения 

занимательной или 

нестандартной задачи.  

Составлять опорные 

конспекты. 

22 Работа пара газа при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

  

23 Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 

  

24 Повторительно-обобщающий урок 

«Агрегатные состояния и 

переходы». 

   

25 Контрольная работа № 
2"Агрегатные состояния 

вещества". 

    

Темы проектов «Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, медицине)», «Почему оно все электризуется, 

или Исследование явлений электризации тел» 

Глава 2  Электрические явления.      24ч 

 

26 Электризация и взаимодействие  

тел. Два рода зарядов 

  Определять знаки электрических 

зарядов взаимодействующих тел. 

 

27 Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики электричества.  

  Строят логические цепи 

рассуждений. 
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 8) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

28 Электрическое поле. Делимость 

электрического заряда. Электрон. 

  Уметь определять количество 

электронов в атоме, число протонов 

и нейтронов в ядре.  

Объяснять распределение 

электрических зарядов при 

различных способах электризации. 

Объяснять процессы, связанные с 

электрически заряженными телами. 

 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

 

29 Строение атомов. Объяснение 

электрических явлений.  

  

30 Электрический ток. Источники 

тока. Электрические цепи. 

  

31 Электрический ток в металлах. 

Действие электрического тока. 

Направление тока. 

    

32 Сила тока. Амперметр. Измерение 

силы тока. Правила ОТ и ТБ  

    

33 ТБ Лабораторная работа № 4. 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

различных участках». 

    

34 Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

  Объяснять процессы, связанные с 

электрически заряженными телами. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 8) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

35 ТБ Лабораторная работа № 5. 
«Измерение напряжения на 

различных участках электрической 

цепи». 

  Определять направление тока, 

объяснять  работу и назначение 

источников тока. 

Чертить электрические схемы и 

собирать простейшие 

электрические цепи. 

 

 

 

 

 

Рассчитывать силу тока  и пользо-

ваться амперметром. 

Пользоваться вольтметром, 

рассчитывать напряжение. 

Собирать электрическую цепь и 

измерять вольтметром  

напряжение. 

Рассчитывать сопротивление; 

объяснять, почему проводник 

имеет сопротивление; определять 

удельное сопротивление по 

таблице. 

Организовывать 

информацию в виде 

таблиц. 

Находить и выбирать 

алгоритм решения 

занимательной или 

нестандартной задачи.  

Составлять опорные 

конспекты. 

36 Электрическое сопротивление 

проводников. Закон Ома для 

участка цепи. 

  

37   Расчет сопротивления 

проводников. Решение задач. 

  

38 Реостаты   

39  ТБ  Лабораторная  работы № 6 

"Измерение силы тока и его 

регулирование реостатом". 

  

40 ТБ Лабораторная работы № 
7"Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра". 

  

41 Решение задач на закон Ома и 

расчет сопротивления. 
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 8) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

Решать задачи на закон Ома. 

 

 

42 Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

    

43 Решение задач на соединение 

проводников. 

    

44 Работа и мощность электрического 

тока. Единицы измерения. 

    

45  ТБ Лабораторная работа №8 
«Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе». 

  Пользоваться амперметром, 

вольтметром, экспериментально 

определять сопротивление 

проводника. 

Сравнивать сопротивления 

проводников по их вольт-амперным 

характеристикам. 

Определять напряжение, силу тока 

и сопротивление при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

 

46 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля- Ленца. 

  

47 Лампа накаливания. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

  

48 Повторительно-обобщающий урок 

«Электричество». 
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№ 

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

       (физика 8) 

         Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

УУД 

план факт 

49 Контрольная работа №3 

«Электрические явления». 

    

Темы проектов «История развития  электрического освещения», «Использование теплового действия электрического тока 

в устройстве теплиц и инкубаторов», «История создания конденсатора», «Применение аккумуляторов»;  

Глава 3 Электромагнитные явления 7ч 

 

50 Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

  Определять полюса магнита, 

направление магнитных силовых 

линий. 

Увеличивать магнитное действие 

тока, определять направление маг-

нитных силовых линий соленоида. 

Определять направление силы 

Ампера, тока, магнитного поля, 

объяснять работу кинескопа и 

генератора. 

 

 

 

51 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты  и  их применение  

  

52 ТБ Лабораторная работа № 9 
"Сборка электромагнита и 

испытание его действия" 

  

53 Решение задач на 

электромагнитные явления. 

   

54 Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного 

поля на проводник стоком.   
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         Дата 
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55 ТБ Лабораторная работа №10 

«Изучение электродвигателя 

постоянного тока (на модели)». 

   

Объяснять работу 

электродвигателя и 

электроизмерительных приборов. 

Применять полученные знания. 

 

56 Контрольная работа № 4 

«Электромагнитные явления».  

     

Темы проектов «Постоянные магниты, или Волшебная банка», «Действие магнитного поля Земли на проводник с током 

(опыт с полосками металлической фольги) 

 

Глава 5 Световые явления. 12ч 

 

57 Источники света. Прямолинейное 

распространение света. 

    

58 Отражение света. Законы 

отражения. 

  Строят логические цепи 

рассуждений. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

 

59 Плоское зеркало. Зеркальное и 

рассеянное отражение света. 

  

60 Преломление света.   

61 Решение  задач на отражение и 

преломление света. С/р. 
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         Дата 
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62 Линзы. Оптическая сила линзы.   

63 Изображения, даваемые линзами.    

64 ТБ Лабораторная работа №11 
"Изучение свойств изображения в 

линзах". 

    

65 Построения в линзах и зеркалах. 

Решение задач 

   Выявлять причинно-

следственные связи. 

Организовывать 

информацию в виде 

таблиц. 

Находить и выбирать 

алгоритм решения 

занимательной или 

нестандартной задачи.  

Составлять опорные 

конспекты. 

66 Обобщающее повторение 

«Световые явления». 

   

67 Решение задач.    

68 Резерв    

 ИТОГО     68ч;     К.Р.- 4;  Л.Р.- 11     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

; 

Физика; 

8 класс/Перышкин А.В; 

ООО ДРОФА 2018; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физика. 8 класс. Поурочные планы к учебникам - Перышкина А.В. 

 

Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 8 класс - Марон А.Е. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

www.educont.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы, 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Учебный набор по механике ,термодинамике, оптике 

9 КЛАСС 

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 
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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. 
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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; 
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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 9 классе в  объёме  102 часа по 3 часа в 

неделю.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

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: 
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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; 
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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; 
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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; 
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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 дискуссии 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 
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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, 
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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 объяснение 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; прямоли-

нейное  распространение   света,   разложение   белого   света 
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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 скорости; 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 
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Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходи-

мые 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 приборами 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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. 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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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 превращения 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. 
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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. Механические явления 

1.1. Механическое 

движение и способы 

его описания  

10 0 2  Анализ и обсуждение 

различных примеров 

механическогодвижения; 

Обсуждение границ 

применимости модели 

«материальнаяточка»; 

Описание механического 

движения различными 

способами(уравнение, таблица, 

график); 

Анализ жизненных ситуаций, в 

которых проявляется 

относительность механического 

движения; 

Наблюдение механического 

движения тела 

относительноразных тел 

отсчёта; 

Сравнение путей и траекторий 

движения одного и того же тела 

относительно разных тел 

отсчёта; 

Практическая 

работа; 
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Анализ текста Галилея об 

относительности 

движения;выполнение заданий 

по тексту (смысловое чтение); 

Определение средней скорости 

скольжения бруска или дви-

жения шарика по наклонной 

плоскости; 

 

1.2. Взаимодействие тел 20 1 2  Наблюдение и обсуждение 

опытов с движением тела при 

уменьшении влияния других 

тел, препятствующих движе-

нию; 

Анализ текста Галилея с 

описанием мысленного экспери-

мента, обосновывающего закон 

инерции; выполнение заданий 

по тексту (смысловое чтение); 

Обсуждение возможности 

выполнения закона инерции в 

различных системах отсчёта; 

Наблюдение и обсуждение 

механических явлений, про-

исходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном 

и ускоренном движении 

относительно кабинета физики; 

Действия с векторами сил: 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
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выполнение заданий по сложе-

нию и вычитанию векторов; 

Наблюдение и/или проведение 

опытов, демонстрирующих 

зависимость ускорения тела от 

приложенной к нему силы и 

массы тела; 

Анализ и объяснение явлений с 

использованием второго закона 

Ньютона; 

Решение задач с 

использованием второго закона 

Ньютона и правила сложения 

сил; 

 

1.3. Законы сохранения 10 1 0.5  ; 

Наблюдение и обсуждение 

опытов, демонстрирующих 

передачу импульса при 

взаимодействии тел, закон 

сохранения импульса при 

абсолютно упругом и неупругом 

взаимодействии тел; 

Анализ ситуаций в окружающей 

жизни с использованием закона 

сохранения импульса; 

Распознавание явления 

реактивного движения в 

природе и технике (МС — 

биология); 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
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Применение закона сохранения 

импульса для расчёта 

результатов взаимодействия тел 

(на примерах неупругого 

взаимодействия, упругого 

центрального взаимодействия 

двух одинаковых тел, одно из 

которых неподвижно); 

Решение задач с 

использованием закона 

сохранения импульса; 

Определение работы силы 

упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного 

и подвижного блоков; 

Измерение мощности; 

Измерение потенциальной 

энергии упруго деформирован-

ной пружины; 

Измерение кинетической 

энергии тела по длине 

тормозного пути; 

Экспериментальное сравнение 

изменения потенциальной и 

кинетической энергий тела при 

движении по наклонной 

плоскости; 

Экспериментальная проверка 

закона сохранения механиче-

ской энергии при свободном 

падении; 
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Применение закона сохранения 

механической энергии для 

расчёта потенциальной и 

кинетической энергий тела; 

Решение задач с 

использованием закона 

сохранения механической 

энергии; 

 

Итого по разделу  40   

Раздел 2. Механические колебания и волны 

2.1. Механические 

колебания 

7 1 1.5  Наблюдение колебаний под 

действием сил тяжести и упру-

гости и обнаружение подобных 

колебаний в окружающем мире; 

Анализ колебаний груза на нити 

и на пружине. Определение 

частоты колебаний 

математического и пружинного 

маятников; 

Наблюдение и объяснение 

явления резонанса; 

Исследование зависимости 

периода колебаний подвешенно-

го к нити груза от длины нити; 

Проверка независимости 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
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периода колебаний груза, подве-

шенного к ленте, от массы 

груза; 

Наблюдение и обсуждение 

опытов, демонстрирующих 

зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины; 

Применение математического и 

пружинного маятников в 

качестве моделей для описания 

колебаний в окружающем мире; 

Решение задач, связанных с 

вычислением или оценкой 

частоты (периода) колебаний; 

 

2.2. Механические 

волны. Звук 

8 1 0.5  Обнаружение и анализ 

волновых явлений в 

окружающем мире; 

Наблюдение распространения 

продольных и поперечных волн 

(на модели) и обнаружение 

аналогичных видов волн в 

природе (звук, водяные волны); 

Вычисление длины волны и 

скорости распространения 

звуковых волн; 

Экспериментальное 

определение границ частоты 

слышимых звуковых колебаний; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
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Наблюдение зависимости 

высоты звука от частоты (в том 

числе с использованием 

музыкальных инструментов); 

Наблюдение и объяснение 

явления акустического резо-

нанса; 

Анализ оригинального текста, 

посвящённого использованию 

звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук 

в медицине и др.); выполнение 

заданий по тексту (смысловое 

чтение); 

 

Итого по разделу  15   

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

3.1. Электромагнитное 

поле и 

электромагнитные 

волны 

6 1 0.5  Построение рассуждений, 

обосновывающих взаимосвязь 

электрического и магнитного 

полей; 

Экспериментальное изучение 

свойств электромагнитных волн 

(в том числе с помощью 

мобильного телефона); 

Анализ рентгеновских снимков 

человеческого организма; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
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Анализ текстов, описывающих 

проявления электромагнитного 

излучения в природе: живые 

организмы, излучения небесных 

тел (смысловое чтение); 

Распознавание и анализ 

различных применений электро-

магнитных волн в технике; 

Решение задач с 

использованием формул для 

скорости электромагнитных 

волн, длины волны и частоты 

света; 

 

Итого по разделу 6   

Раздел  4. Световые явления 

4.1. Законы 

распространения 

света 

6 0 1  Наблюдение опытов, 

демонстрирующих явление 

прямолинейного 

распространения света 

(возникновение тени и полу-

тени), и их интерпретация с 

использованием понятия 

светового луча; 

Объяснение и моделирование 

солнечного и лунного затмений; 

Исследование зависимости угла 

Практическая 

работа; 
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отражения светового луча от 

угла падения; 

Изучение свойств изображения 

в плоском зеркале; 

Наблюдение и объяснение 

опытов по получению изображе-

ний в вогнутом и выпуклом 

зеркалах. Наблюдение и 

объяснение опытов по 

преломлению света на границе 

различных сред, в том числе 

опытов с полным внутренним 

отражением; 

Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения 

светового луча на границе 

«воздух—стекло»; 

Распознавание явлений 

отражения и преломления света 

в повседневной жизни. Анализ и 

объяснение явления 

оптического миража; 

Решение задач с 

использованием законов 

отражения и преломления света; 

 

4.2. Линзы и оптические 

приборы 

6 0 1  Получение изображений с 

помощью собирающей и рассеи-

вающей линз; 

Определение фокусного 

Практическая 

работа; 
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расстояния и оптической силы 

собирающей линзы; 

Анализ устройства и принципа 

действия некоторых оптиче ских 

приборов: фотоаппарата, 

микроскопа, телескопа(МС — 

биология, астрономия); 

Анализ явлений близорукости и 

дальнозоркости, принципа 

действия очков (МС — 

биология); 

 

4.3. Разложение белого 

света в спектр 

3 1 1.5  Наблюдение по разложению 

белого света в спектр; 

Наблюдение и объяснение 

опытов по получению белого 

света при сложении света 

разных цветов; 

Проведение и объяснение 

опытов по восприятию цвета 

предметов при их наблюдении 

через цветовые фильтры 

(цветные очки); 

 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
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Итого по разделу 15   

Раздел 5. Квантовые явления 
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5.1. Испускание и 

поглощение света 

атомом 

4 0 1  Обсуждение цели опытов 

Резерфорда по исследованию 

атомов, выдвижение гипотез о 

возможных результатах опытов 

в зависимости от 

предполагаемого строения 

атомов, формулирование 

выводов из результатов опытов; 

Обсуждение противоречий 

планетарной модели атома и 

оснований для гипотезы Бора о 

стационарных орбитах 

электронов; 

Наблюдение сплошных и 

линейчатых спектров излучения 

различных веществ. Объяснение 

линейчатых спектров 

излучения; 

 

Практическая 

работа; 

 

www.educont.ru 

5.2. Строение атомного 

ядра 

6 0 1  Обсуждение возможных гипотез 

о моделях строения ядра; 

Определение состава ядер по 

заданным массовым и зарядо-

вым числам и по положению в 

периодической системе 

элементов (МС — химия); 

Анализ изменения состава ядра 

и его положения в 

периодической системе при a-

радиоактивности (МС — 

Практическая 

работа; 
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химия); 

Исследование треков aчастиц по 

готовым фотографиям; 

Обнаружение и измерение 

радиационного фона с помощью 

дозиметра, оценка его 

интенсивности; 

Анализ биологических 

изменений, происходящих под 

действием радиоактивных 

излучений (МС — биология); 

Использование радиоактивных 

излучений в медицине (МС — 

биология); 

 

5.3. Ядерные реакции 7 1 0.5  Решение задач с 

использованием законов 

сохранения массовых и 

зарядовых чисел на определение 

результатов ядерных реакций; 

анализ возможности или 

невозможности ядерной 

реакции; 

Оценка энергии связи ядер с 

использованием формулы 

Эйнштейна; 

Обсуждение перспектив 

использования управляемого 

термоядерного синтеза; 

Обсуждение преимуществ и 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
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экологических проблем, 

связанных с ядерной 

энергетикой (МС — экология); 

 

Итого по разделу 17   

Раздел 6. Повторительно-обобщающий модуль 

6.1. Систематизация и 

обобщение 

предметного 

содержания и опыта 

деятельности, 

приобретённого при 

изучении всего курса 

физики 

9 1 0  Выполнение учебных заданий, 

требующих демонстрации 

компетентностей, 

характеризующих 

естественнонаучную 

грамотность:- применения 

полученных знаний для 

научного объяснения 

физических явлений в 

окружающей природе и 

повседнев ной жизни, а также 

выявления физических основ 

ряда современных технологий;- 

применения освоенных 

экспериментальных умений для 

исследования физических 

явлений, в том числе для 

проверки гипотез и выявления 

закономерностей; 

Решение расчётных задач, в том 

числе предполагающих 

Контрольная 

работа; 
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использование физической 

модели и основанных на содер-

жании различных разделов 

курса физики; 

Выполнение и защита 

групповых или индивидуальных 

проектов, связанных с 

содержанием курса физики; 

 

Итого по разделу 9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 8 13   
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Календарно-тематическое планирование. 9 класс. Физика. 102ч  (2023-2024г) 

Урок

№ 

Содержание учебного материала 

(физика 9) 

Дата 

проведения 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

 

Планируемые 

результаты план факт 

Глава 1 

Законы  взаимодействия и движения тел  
 

        

          30ч 
 

  

1.  Материальная точка. Система отсчета.    Работать с кни-

гой, проводить 

наблюдения. 

 

2.  Перемещение   — Приводить примеры, в 

которых координату 

движущегося тела в любой 

момент времени можно 

определить, зная его 

начальную координату и 

совершенное им за данный 

промежуток времени 

перемещение, и нельзя, если 

вместо перемещения задан 

пройденный путь 

Определять модули и 

проекции век- торов на 

координатную ось;  

— записывать уравнение 

для определения 

координаты движущегося 

тела в векторной и 

Устанавливать 

причинно-след-

ственные связи. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать 

и проводить 

самоконтроль. 

 

3.  Определение координаты движущегося тела.   

4.  Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

  

5.  Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

  

6.  Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. 

График скорости 

  

7.  Подготовка к вводной контрольной работе   Представлять 

результаты 

измерений и 

вычислений в 

виде таблиц и 

графиков. 

Читать таблицы 

и графики. 

8.  Вводная контрольная работа   

9.  Работа над ошибками.   

10.  Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 
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Урок

№ 

Содержание учебного материала 

(физика 9) 

Дата 

проведения 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

 

Планируемые 

результаты план факт 

скалярной форме, 

использовать его для 

решения задач 

 

11.  Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости 

   Уметь работать 

по алгоритму. 

Применять 

компьютерные 

технологии при 

подготовке 

сообщений. 

Составлять 

опорные 

конспекты. 

12.  ТБ Лабораторная работа № 1 Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости 

  — Наблюдать движение 

тележки с капельницей; — 

делать выводы о характере 

движения тележки; — 

вычислять модуль вектора 

перемещения, совершенного 

прямолинейно и 

равноускоренно 

движущимся телом за n-ю 

секунду от начала 

движения, по модулю 

перемещения, совершенного 

им за k-ю секунду 

Пользуясь метрономом, 

определять промежуток 

времени от начала 

равноускоренного движения 

шарика до его остановки; — 

определять ускорение 

движения шарика и его 

мгновенную скорость перед 

13.  Решение задач.   

14.  Относительность движения. Самостоятельная 

работа №1 Перемещение 

  

15.  Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона 

  

16.  Второй закон Ньютона   

17.  Третий закон Ньютона   

18.  Свободное падение тел    

19.  Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Невесомость  

 

   

20.  ТБ Лабораторная работа № 2 Измерение 

ускорения свободного падения 

  Развивают 

умение 

интегрироваться 

в группу 
21.  Закон всемирного тяготения   
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Урок

№ 

Содержание учебного материала 

(физика 9) 

Дата 

проведения 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

 

Планируемые 

результаты план факт 

ударом о цилиндр; — 

представлять результаты 

измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков; — 

по графику определять 

скорость в заданный момент 

времени; 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми 

 

22.  Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. 

  Наблюдать и описывать 

движение маятника в двух 

системах отсчета, одна из 

которых связана с землей, а 

другая с лентой, 

движущейся равномерно 

относительно земли; 

23.  Прямолинейное и криволинейное движение.    

24.  Движение тела по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

  

25.  Решение задач   

26.  Импульс тела. Закон сохранения импульса     

27.  Реактивное движение. Ракеты.     

28.  Вывод закона сохранения механической 

энергии. 

  — Определять 

колебательное движение по 

его признакам; — 

приводить примеры 

колебаний; — описывать 

динамику свободных 

колебаний пружинного и 

математического маятников; 

 

29.  Решение задач. Подготовка к к.р.№1    

30.  Контрольная работа № 1 Законы 

взаимодействия и движения тел 

   

Темы проектов «Экспериментальное подтверждение справедливости 

условия криволинейного движения тел», «История развития 

искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью научно-

исследовательские задачи» 
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Урок

№ 

Содержание учебного материала 

(физика 9) 

Дата 

проведения 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

 

Планируемые 

результаты план факт 

Глава 2  Механические колебания и волны. Звук. 17 ч 

 

Называть величины, 

характеризующие 

колебательное движение; — 

записывать формулу 

взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; — 

проводить 

экспериментальное 

исследование зависимости 

периода колебаний 

пружинного маятника от m 

и k 

 

31.  Работа над ошибками    

32.  Колебательное движение. Свободные 

колебания 

   

33.  Величины, характеризующие колебательное 

движение . 

  Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно.  

 

34.  ТБ Лабораторная работа № 3 Исследование 

зависимости периода и частоты  маятника 

от длины его нити 

  

35.  Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

   

36.  Резонанс.   Называть диапазон частот 

звуковых волн; — 

приводить примеры 

источников звука; — 

приводить обоснования 

того, что звук является 

продольной волной; 

 

37.  Распространение колебаний в среде. Волны.   

38.  Длина волны. Скорость распространения 

волн. 

  

39.  Решение задач.    

40.  Источники звука. Звуковые колебания.    

41.  Высота, [тембр] и громкость звука     

42.  Распространение звука. Звуковые волны.     

43.  Отражение звука. Звуковой резонанс.    
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Урок

№ 

Содержание учебного материала 

(физика 9) 

Дата 

проведения 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

 

Планируемые 

результаты план факт 

44.  Решение задач.    Выдвигать гипотезы о 

зависимости скорости звука 

от свойств среды и от ее 

температуры; — объяснять, 

почему в газах скорость 

звука возрастает с 

повышением температуры 

 

45.  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе №2. 

   

46.  Защита проектов по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

   

 

Уметь работать 

по алгоритму. 

Применять 

компьютерные 

технологии при 

подготовке 

сообщений. 

Составлять 

опорные 

конспекты. 

47.  Контрольная работа № 2 Механические 

колебания и волны. Звук 

  

Темы проектов «Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины», «Определение качественной зависимости периода колебаний 

нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного падения», «Ультразвук и 

инфразвук в природе, технике и медицине» 

Глава 3  Электромагнитное поле. 
 

21 ч  

48.  Магнитное поле    

49.  Направление тока и направление линий его 

магнитного поля 

  — Формулировать правило 

правой руки для соленоида, 

правило буравчика; — 

определять направление 

электрического тока в 

проводниках и направление 

линий магнитного поля 

Записывать формулу 

взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции B 

50.  Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило 

левой руки. 

  

51.  Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток 

  

52.  Решение задач.   

53.  Явление электромагнитной индукции.   
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Урок

№ 

Содержание учебного материала 

(физика 9) 

Дата 

проведения 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

 

Планируемые 

результаты план факт 

54.  ТБ Лабораторная работа № 4 Изучение 

явления электромагнитной индукции 

  магнитного поля с модулем 

силы F, действующей на 

проводник длиной l, 

расположенный 

перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, и 

силой тока I в проводнике; 

 

55.  Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

   

56.  Явление самоиндукции.    

57.  Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор 

    

58.  Электромагнитное поле.   Наблюдать опыт по 

излучению и приему 

электромагнитных волн; — 

описывать различия между 

вихревым электрическим и 

электростатическим полями 

Наблюдать свободные 

электромагнитные 

колебания в колебательном 

контуре; — делать выводы; 

— решать задачи на 

формулу Томсона 

 

59.  Электромагнитные волны. Конденсатор.    

60.  Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний 

  Устанавливать 

причинно-след-

ственные связи. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать 

и проводить 

самоконтроль. 

 

61.  Принципы радиосвязи и телевидения.   

62.  Электромагнитная природа света.   

63.  Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. Дисперсия 

  

64.  Цвета тел.   

65.  Типы оптических спектров.   

66.  ТБ Лабораторная работа № 5 Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров 

испускания 
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Урок

№ 

Содержание учебного материала 

(физика 9) 

Дата 

проведения 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

 

Планируемые 

результаты план факт 

67.  Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

    

68.  Контрольная работа №3 

 « Электромагнитное поле» 

    

Темы проектов «Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и до наших 

дней», «Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике» 

Глава4  Строение атома и атомного ядра . 21 ч 

 

  

69.  Радиоактивность. Модели атомов     

70.  Радиоактивные превращения атомных ядер.    

71.  Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

   

72.  Открытие протона и нейтрона.    

73.  ТБ Лабораторная работа № 6 Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром 

 

    

74.  Состав атомного ядра. Ядерные силы.   Описывать процесс деления 

ядра атома урана; — 

объяснять физический 

смысл понятий: цепная 

реакция, критическая масса; 

— называть условия 

 

75.  Энергия связи. Дефект масс.    

76.  Деление ядер урана. Цепная реакция.    

77.  ТБ  Лабораторная работа № 7 Изучение 

деления ядра атома урана по фотографии 

треков 

  Уметь работать 

по алгоритму. 
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Урок

№ 

Содержание учебного материала 

(физика 9) 

Дата 

проведения 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

 

Планируемые 

результаты план факт 

78.  Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию.  

  протекания управляемой 

цепной реакции 

Применять 

компьютерные 

технологии при 

подготовке 

сообщений. 

Составлять 

опорные 

конспекты. 

79.  Атомная энергетика   

80.  Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада 

  

81.  Термоядерная реакция   

82.  Решение задач. Строение атома и атомного 

ядра. 

   

83.  Контрольная работа № 4 «Строение атома 

и атомного ядра» 

   

84.  Работа над ошибками.     

85.  Защита проектов.     

86.  ТБ Лабораторная работа № 8 Изучение 

треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям 

   

87.  Решение задач    

88.  Решение задач. Самостоятельная работа.     

89.  Защита проектов.     

Тема проекта «Негативное воздействие радиации (ионизирующих 

излучений) на живые организмы и способы защиты от нее» 

  

Глава5 Строение и эволюция Вселенной. 5ч   
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Урок

№ 

Содержание учебного материала 

(физика 9) 

Дата 

проведения 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

 

Планируемые 

результаты план факт 

 

90. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы 

  Наблюдать слайды или 

фотографии небесных 

объектов; — называть 

группы объектов, входящих 

в Солнечную систему; — 

приводить примеры 

изменения вида звездного 

неба в течение суток 

— Сравнивать планеты 

земной группы; планеты-

гиганты; — анализировать 

фотографии или слайды 

планет 

 

91. Большие планеты Солнечной системы    

92. Малые тела Солнечной системы    

93. Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд 

   

94. Строение и эволюция Вселенной   Уметь работать 

по алгоритму. 

Применять 

компьютерные 

технологии при 

подготовке 

сообщений. 

Составлять 

опорные 

конспекты. 

Темы проектов «Естественные спутники планет земной группы», 

«Естественные спутники планет-гигантов» 

 

Итоговое повторение.  

6ч 

95. Законы взаимодействия и движения тел.   

96. Решение задач на повторение.   

97. Механические колебания и волны. Звук.     

98. Электромагнитное поле .Решение задач на 

повторение. 

   

99. Строение атома и атомного ядра Решение 

задач на повторение 

   

100. Строение и эволюция Вселенной    

101. Резерв.    
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Урок

№ 

Содержание учебного материала 

(физика 9) 

Дата 

проведения 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

 

Планируемые 

результаты план факт 

102. Резерв.     

Итого 102ч.;        Контрольных – 4;     Лабораторных - 8     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физика 9 класс/ Перышкин А.В., Гутник Е.М., ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство Просвещение»; 

ООО ДРОФА 2019; 

Введите свой вариант: 

Физика, 9 класс, Перышкин А,В,, Гутник Е,М,, Российский учебник, ООО 

ДРОФА 2019 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

"Физика. 9 класс. Поурочные планы к учебнику - Перышкина А.В." онлайн 

бесплатно на сайте электронных школьных учебников school-textbook.com 

 

Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 9 класс - Марон А.Е. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

www.educont.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Комплект учебного оборудования 
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2.1.12. БИОЛОГИЯ          

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения 

биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

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

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 
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формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке 

как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет: в 5 

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

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 
 

   1.Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии в 7-9 

классах 

Живые организмы 
 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 
значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и орга-

низмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить не-

сложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятель-
ности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с оп-

ределителями растений; выращивания и размножения культурных рас-

тений, домашних животных; 
 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к жи-
вой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
организма человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма чело-

века: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить 
доказательства родства человека с млекопитающими животными, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 
человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин-

формацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при про-
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студных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения на-

блюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (из примерной программы по биологии 

для 5 – 9 классов) 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 нрав-ственных 

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:  
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• 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 (упо-требление 

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

психического здоровья;  

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без-опасного 

поведения в природной среде;  

• сформированность навыка рефлексии, управление собствен-ным 

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 реше-нии задач 

в области окружающей среды;  

• осознание экологических проблем и путей их решения;  

• готовность к участию в практической деятельности экологи-ческой 

направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

• адекватная оценка изменяющихся условий;  

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяю-щихся 

условиях на основании анализа биологической информации;  

планирование действий в новой ситуации на основании зна-ний 

биологических закономерностей  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части:    

1. Гражданского воспитания формирование  активной  

гражданской  позиции,  гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества;   

2. Патриотического воспитания ценностного отношения 

к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения биологии в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

биологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 
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мира и общества;   3. Духовно-нравственного воспитания 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении 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;    

5. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия   

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;    

6. Трудового воспитания коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей;    

7. Экологического воспитания 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;  способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей 

их решения посредством методов  предмета;    

  экологического   мышления,   умения   руководствоваться  

 им  в   

познавательной, коммуникативной и социальной практике   
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8. Ценностей научного познания   

Мировоззренческих представлений, 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 предмета в познании этих 

закономерностей;    

познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений;    

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами  информационных  технологий; 

 интереса  к  обучению  и  познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

   Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 
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 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли,  

 договариваться друг с другом и т.д.) 

 

                          2. Содержание учебного курса биологии в 7-9 классах 

 
Биология. Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения. 7 класс 
 (68 ч, 2 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. ОТ КЛЕТКИ ДО БИОСФЕРЫ (11 Ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) 
Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации 

жизни: клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. 
Общие представления о биосфере. 

 
Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч) 
Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних животных и 
культурных растений. Понятие о борьбе за существование и естественном 
отборе. 

      Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч) 
Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования 

жизни на древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение 
новых и вымирание прежде существовавших форм. 

      Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 
Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. 

Система природы К. Линнея. Основы естественной классификации живых 
организмов на основе их родства. Основные таксономические категории, 
принятые в современной систематик 

 
РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ (4 Ч) 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (2 ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат 
бактериальной клетки. Размножение бактерий. 
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Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения 

бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 
Многообразие форм бактерий. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот, их распространённость и роль в биоценозах. 
Экологическая роль и медицинское значение. Профилактика инфекционных 
заболеваний. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО ГРИБЫ (8 Ч) 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (4 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. 

Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (2 ч) 
Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскоми- кота, Базидиомикота, 

Оомикота; группа Несовершенные грибы6. Особенности жизнедеятельности 

и распространение грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики ми-

козов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников. 

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (34 Ч) 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, 

ЭКОЛОГИЯ (6 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 
водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 
водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 
биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (2 ч) 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида и строения мхов. 
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Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: 
ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ (6 
ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на 

схемах). 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (8 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 
Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных 

видов). 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ 
(10 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 
строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные 
и Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 
двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их 
роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных растений. 
 
Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в 
водной среде обитания. Выход растений на сушу и формирование 
проводящей сосудистой системы. Основные этапы развития растений на 
суше. 

Лабораторные и практические работы 
Построение родословного древа царства Растения. 
РАЗДЕЛ 5. РАСТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (8 Ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ 

ФИТОЦЕНОЗОВ (4 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная 
структура растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных 
растительных форм в сообществе. 

Лабораторные и практические работы 
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Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных 
организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 
Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и 

пищевые потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы 
для животноводства. Строительство и другие потребности человека. 
Эстетическое значение растений в жизни человека. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (2 

ч) 
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и 

средства охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 
Резервное время — 5 ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Название темы Количе-
ство 

часов 

Направлени
я    

воспитатель
ной работы 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  
Тема 1.1. Основные свойства живых организмов 2 5,6,7,8 

Тема 1.2. Химический состав клеток 2 2,3,4 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток 2  

Тема 1.4. Деление клетки 2  

Тема 1.5. Ткани растений и животных 2  

Тема 1.6. Органы и системы органов 10  

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы 2 1,2,3,4,8 

Всего 22  

Раздел 2. Жизнедеятельность организма  

Тема 2.1. Питание и пищеварение 8  

Тема 2.2. Дыхание 3  

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 4  

Тема 2.4. Выделение 4  

Тема 2.5. Опорные системы 2  

Тема 2.6. Движение 2  
Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 5  

Тема 2.8. Размножение 4  

Тема 2.9. Рост и развитие 4  

Вceгo 36 5,6.7,8 

Раздел 3. Организм и среда  

ТЕМА 3.1. Среда обитания. Факторы среды 2 1.2,4.6,8 

Тема 3.2. Природные сообщества 2 3,5,7 
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Всего 4  

ИТОГО 62 + 
8 

резер
в 

 

 

 
Биология. Многообразие живых организмов.Животные. 8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (52 Ч) 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ 

(2 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: 

нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от представителей других царств живой приро-

ды. Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи 

питания. 

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм. Особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Сарко- 

жгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 

Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и 

их роль в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы 

симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие 

многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных 

сообществах. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свобод- ноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития 
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печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей. Классы: Многоще- тинковые, Малощетинковые, Пиявки. 

Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 
Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на 

примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. 

Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным 

превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 

Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские 

звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его 
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организации и распространения. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). 

НАДКЛАСС РЫБЫ (4 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, 
двоякодышащие и луче- пёрые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значе-

ние рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 

Многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на примере лягушки. Эколо-

гическая роль и многообразие земноводных. 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хаме-

леоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и 

рептилий. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. 

Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или 

Плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека 

и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 



 

694 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция 

и широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных 

животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. Направления 

развития древних плоских червей. Возникновение всех известных групп 

беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. 

Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход 

позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления 

эволюции животных. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа царства Животные. 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение животных в природе и жизни человека. История 

взаимоотношений человека и животных: охота и рыбная ловля древних 

людей. Значение сельскохозяйственного производства для обеспечения 

человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ 

(2 ч) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы 

— возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания 

гриппом. Происхождение вирусов. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОСИСТЕМА (10 Ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ (2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и средой обитания. Абиотические и биотические 

факторы среды. Взаимоотношения между организмами. Антропогенный 

фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. 

Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 
Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, 

консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 
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Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. 

Биомасса биосферы, её объём и динамика обновления. 

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 
Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. 

Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава 

атмосферы. Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование 

полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений 

руд. 

 
Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю)  

Раздел 1. Введение (9 ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 

МИРА (2 ч) 
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического 

мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека 

и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосо- циогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 

единство.  

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И 

ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА (4 ч) Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. Схемы систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА(56 Ч) 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. 

Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс. 
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Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, 

отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора 

больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связь с 

другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, 

функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции 

органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной 

системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание 

крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета.  

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 ч) 
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Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 
Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ (5 ч) 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат.  
Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения. 
Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 
Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 
энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене 
веществ. Гиповитаминоз. Ги- первитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 
строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 
организма продуктов обмена веществ. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 
Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 ч) 
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Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина.  Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

человека. 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, 

их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. 

Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 

 
Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч)  

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и 

адаптация к нему организма человека. Биосфера — живая оболочка Земли. 

В. И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое эво-

люционное состояние. Резервное время — 5 ч. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 

 

Выделение (4 ч) Роль выделения в процессе жизне-

деятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. 

Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные 

выделительные системы у 

животных. Обмен веществ 

Определяют существенные признаки 

процесса выделения. Выявляют осо-

бенности выделения у растений. 

Определяют значение выделения в 

жизни организмов. Приводят 

примеры выделительных систем 

животных. Устанавливают 

взаимосвязь систем органов 

организма в процессе обмена 

веществ. Доказывают, что обмен ве-

ществ — важнейший признак живого 



 

699 

Опорные системы 

(4 ч) 

Значение опорных систем в жизни 

организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы 

животных 

Называют и описывают строение 

опорных систем растений и 

животных. Объясняют роль опорных 

систем для живых организмов. 

Выявляют признаки опорных систем, 

указывают на взаимосвязь их 

строения и функций 

Движение (4 ч) Движение как важнейшая 

особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Двигательные реакции растений 

Называют и описывают способы 

движения животных, приводят 

примеры. Объясняют роль движений 

в жизни живых организмов. 

Сравнивают способы движения 

между собой. Устанавливают 

взаимосвязь между средой обитания 

и способами передвижения 

организма. Приводят доказательства 

двигательной активности растений 

Регуляция процес-

сов жизнедеятель-

ности (6 ч) 

Жизнедеятельность организма и её 

связь с окружающей средой. Регуля-

ция процессов жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Её роль в 

регуляции процессов жизне-

деятельности. Железы внутренней 

секреции. Ростовые вещества 

растений 

Называют и определяют части 

регуляторных систем. Сравнивают 

нервную и эндокринную системы, 

объясняют их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности 

организмов. Объясняют 

рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. 

Описывают реакции растений на 

изменения в окружающей среде 

Размножение (7 ч) Биологическое значение размноже-

ния. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). 

Беспо 

лое размножение растений. Половое 

размножение организмов. 

Особенности полового размножения 

животных. Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Половое размножение растений. Раз-

множение растений семенами. 

Цветок как орган полового 

размножения; соцветия. Опыление, 

двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян 

Определяют роль размножения в 

жизни живых организмов. Выявляют 

особенности бесполого и полового 

размножения. Определяют 

преимущества 

полового размножения. Называют и 

описывают части цветка, указывают 

их значение. Делают выводы о 

биологическом значении цветка, 

плода и семян 
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Рост и развитие (6 

ч) 

Рост и развитие растений. Индивиду-

альное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, 

его значение в жизни растений. 

Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. 

Особенности развития животных 

организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Пост- 

эмбриональное развитие животных. 

Прямое и непрямое развитие 

Объясняют особенности роста и 

развития растений. Описывают 

этапы индивидуального развития 

растений. Объясняют особенности 

развития животных. Сравнивают 

непрямое и прямое развитие 

животных организмов. Проводят 

наблюдение за ростом и развитием 

организмов Организм как 

единое целое (4 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая среда 

Называют единицы строения живых 

организмов (клеток, тканей, 

органов). Выявляют взаимосвязь 

между особенностями строения и 

функциями. Устанавливают 

взаимосвязь между работой органов 

и систем органов организма 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 

 7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тема Содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Многообразие 

живых систем (3 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. 

Понятие об уровнях организации жиз-

ни: клетки, ткани, органы, организмы. 

Виды, популяции и биогеоценозы. 

Общие представления о биосфере 

Определяют и анализируют понятия: 

«биология», «уровни организации», 

«клетка», «ткань»,«орган», «орга-

низм», «биосфера», «экология». Опре-

деляют значение биологических зна-

ний в современной жизни. Оценивают 

роль биологической науки в жизни 

общества. Составляют краткий 

конспект текста урока, готовятся к 

устному выступлению 

Ч. Дарвин о проис-

хождении видов (2 

ч) 

Причины многообразия живых орга-

низмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; 

породы домашних животных и 

культурных растений. Понятие о 

борьбе за существование и 

естественном отборе 

Определяют и анализируют основные 

понятия: «наследственность», «из-

менчивость». Знакомятся с 

основными этапами искусственного 

отбора в сельском хозяйстве и быту. 

Анализируют логическую цепь 

событий, делающих борьбу за 

существование неизбежной. Строят 

схемы действия естественного отбора 

в постоянных и изменяющихся 

условиях существования. Составляют 

развёрнутый план урока 
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История развития 

жизни на Земле (4 ч) 

Подразделение истории Земли на эры 

и периоды. Условия существования 

на древней планете. Смена флоры и 

фауны на Земле: возникновение 

новых и вымирание прежде 

существовавших форм 

Знакомятся с историей Земли как кос-

мического тела. Анализируют обсто-

ятельства, приведшие к глобальным 

изменениям условий на планете. Ха-

рактеризуют растительный и живот-

ный мир палеозоя, мезозоя и 

кайнозоя. Анализируют сходство и 

различие в организации жизни в 

разные исторические периоды. 

Составляют картины фауны и флоры 

эр и периодов (работа в малых 

группах) 

Систематика живых 

организмов(2 ч) 

Искусственная система живого мира; 

работы Аристотеля, Теофраста. 

Система природы К. Линнея. Основы 

естественной классификации живых 

организмов на основе их родства. 

Основные таксономические 

категории, принятые в современной 

систематике 

Определяют понятия: «царство Бакте-

рии», «царство Грибы», «царство 

Растения», «царство Животные». 

Проводят анализ признаков живого: 

клеточного строения, питания, дыха-

ния, обмена веществ, раздражимости, 

роста, развития, размножения. Харак-

теризуют принципы искусственной 

классификации организмов по К. 

Линнею. Учатся приводить примеры 

искусственных классификаций живых 

организмов, используемых в быту. 

Составляют план параграфа 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 

Подцарство Настоя-

щие бактерии (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. 

Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение 

прокариотической клетки, 

наследственный аппарат бак-

териальной клетки. Размножение 

бактерий 

Выделяют основные признаки бакте-

рий, дают общую характеристику 

прокариот. Определяют значение 

внутриклеточных структур, 

сопоставляют его со структурными 

особенностями организации бактерий. 

Выполняют зарисовку различных 

форм бактериальных клеток. Готовят 

устное сообщение по теме «Общая 

характеристика прокариот» 

Многообразие 

бактерий (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. 

Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот. 

Распространённость и роль в 

биоценозах, экологическая роль и 

медицинское значение 

Характеризуют понятия: «симбиоз», 

«клубеньковые, или азотфиксирую- 

щие, бактерии», «бактерии, 

деструкторы», «болезнетворные 

микроорганизмы», «инфекционные 

заболевания», «эпидемия». 

Оценивают роль бактерий в природе и 

жизни человека. Составляют план-

конспект темы «Многообразие и роль 

микроорганизмов» 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 
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Строение и 

функции грибов(4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток гри-

бов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов 

Характеризуют современные 

представления о происхождении 

грибов. Выделяют основные признаки 

строения и жизнедеятельности 

грибов. Распознают на живых 

объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Осваивают приёмы 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. Дают 

определение понятия «грибы-

паразиты растений и животных» 

(головня, спорынья и др.) 

Многообразие и эко-

логия грибов(2 ч) 

Отделы: Хитридиожикота, 

Зигоми- кота, Аскожикота, 

Базидиожикота, Оожикота; 

группа Несовершенные грибы.  

Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной деятель-

ности человека 

Готовят микропрепараты и проводят 

наблюдение строения мукора и дрож-

жевых грибов под микроскопом. Про-

водят сопоставление увиденного под 

микроскопом с приведёнными в учеб-

нике изображениями. Объясняют роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Составляют план параграфа 

Группа Лишайники 

(2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характе-

ристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнеде-

ятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников 

Характеризуют форму 

взаимодействия организмов — 

симбиоз. Приводят общую 

характеристику лишайников. 

Проводят анализ организации кустис-

тых, накипных, листоватых лишайни-

ков. Распознают лишайники на табли-

цах и в живой природе. Оценивают 

экологическую роль лишайников. Со-

ставляют план-конспект темы 

«Лишайники» 

Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 
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Группа отделов 

Водоросли; 

строение, функции, 

экология (6 ч) 

Водоросли как древнейшая группа 

растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения 

тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы 

Зелёные водоросли, Бурые водоросли 

и Красные водоросли. 

Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая 

роль водорослей. Практическое 

значение 

Характеризуют основные черты орга-

низации растительного организма. 

Получают представление о 

возникновении одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Дают 

общую характеристику водорослей, 

их отдельных представителей. 

Выявляют сходство и отличия в 

строении различных групп 

водорослей на гербарном материале и 

таблицах. Характеризуют роль водо-

рослей в природе и жизни человека. 

Составляют план-конспект темы 

«Многообразие водорослей», готовят 

устное сообщение об использовании 

водорослей в пищевой и 

микробиологической про-

мышленности 

Отдел Моховидные 

(2 ч) 

Отдел Моховидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах 

Дают общую характеристику мхов. 

Различают на гербарных образцах и 

таблицах различных представителей 

моховидных. Проводят сравнитель-

ный анализ организации различных 

моховидных. Характеризуют распро-

странение и экологическое значение 

мхов. Составляют конспект параграфа 

Споровые 

сосудистые 

растения:плауно- 

Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распро- 

странение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организа-

ции, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности 

организации. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и их 

роль в биоценозах 

Выделяют существенные признаки 

высших споровых растений. Дают об- 

щую характеристику хвощевидных, 

плауновидных и папоротниковидных. 

Проводят сравнение высших 

споровых растений и 

идентифицируют их представителей 

на таблицах и гербарных образцах. 

Зарисовывают в тетрадь схемы 

жизненных циклов высших споровых 

растений. Характеризуют роль мхов, 

хвощей, плаунов и папоротников в 

природе и жизни человека. 

Составляют план-конспект по темам: 

«Хвощевидные», «Плауновидные» и 

«Строение, многообразие и 

экологическая роль папоротников» 

видные, хвощевид-

ные, папоротнико-

видные (6 ч) 

Семенные растения. 

Отдел 

Голосеменные (8 ч) 

Происхождение и особенности 

организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, 

Знакомятся с современными 

представлениями о возникновении 

семенных растений. Дают общую 

характеристику голосеменных 

растений, отмечают прогрессивные 
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их роль в биоценозах и практическое 

значение 

черты, сопровождавшие их 

появление. Описывают представите-

лей голосеменных, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные образ-

цы. Зарисовывают схему цикла разви-

тия сосны. Рассказывают о значении 

голосеменных в природе и жизни 

человека 

Покрытосеменные 

(цветковые) расте-

ния (10 ч) 

Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных 

растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, 

основные семейства (2 семейства 

однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). 

Многообразие, распространённость 

цветковых, их роль в биоценозах, в 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности 

Получают представление о современ-

ных научных взглядах на возникнове-

ние покрытосеменных растений. Дают 

общую характеристику 

покрытосеменных растений, отмечая 

прогрессивные черты, 

сопровождавшие их появление. 

Описывают представителей 

покрытосеменных, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные 

образцы. Составляют таблицу 

«Сравнительная характеристика 

классов однодольных и двудольных». 

Зарисовывают схему цикла развития 

цветкового растения. Характеризуют 

растительные формы и объясняют 

значение покрытосеменных растений 

в природе и жизни человека 

Эволюция растений 

(2 ч) 

Возникновение жизни и появление 

первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания. Выход рас-

тений на сушу и формирование про-

водящей сосудистой системы. Основ-

ные этапы развития растений на суше 

Знакомятся с материалистическими 

представлениями о возникновении 

жизни на Земле. Характеризуют 

развитие растений в водной среде 

обитания. Объясняют причины 

выхода растений на сушу. Дают 

определение понятия «риниофиты». 

Характеризуют основные этапы 

развития растений на суше. 

Составляют конспект параграфа 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

Растительные сооб-

щества. Многообра-

зие фитоценозов (4 

ч) 

Растительные сообщества — 

фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура 

растительного сообщества; ярус- 

ность. Роль отдельных растительных 

форм в сообществе 

Дают определение понятия «фи-

тоценоз». Характеризуют различные 

фитоценозы: болото, широколиствен-

ный лес, еловый лес, сосновый лес, 

дубраву, луг и др. Объясняют 

причины и значение ярусности. 

Составляют план-конспект параграфа 

и готовят устные сообщения (работа в 

малых группах) 
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Растения и человек 

(2 ч) 

Значение растений в жизни планеты и 

человека. Первичная продукция и пи-

щевые потребности человека в расти-

тельной пище. Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство и 

другие потребности человека. 

Эстетическое значение растений в 

жизни человека 

Объясняют экологическую роль 

растений, их значение как первичных 

продуцентов органической биомассы. 

Характеризуют роль растений в 

удовлетворении пищевых потребнос-

тей человека. Определяют понятие 

«агроценоз» и сравнивают его с 

естественными сообществами 

растений. Анализируют значение рас-

тений в строительстве, производстве 

бумаги, других производственных 

процессах. Обосновывают 

необходимость выращивания 

декоративных растений, пользу 

разбивки парков, скверов 

в городах. Составляют план урока и 

готовят устное сообщение (работа в 

малых группах) 

Охрана растений и 

растительных сооб-

ществ (2 ч) 

Причины необходимости охраны рас-

тительных сообществ. Методы и 

средства охраны природы. 

Законодательство в области охраны 

растений 

Обосновывают необходимость 

природоохранной деятельности. 

Описывают специальные 

природоохранительные территории: 

парки, заповедники, заказники и т. д. 

Разрабатывают планы мероприятий 

по защите растений на пришкольной 

территории (работа в малых группах). 

Составляют конспект параграфа и 

готовят устные сообщения об охране 

растений 

Резервное время — 5 ч 

 

Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Тема Содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 
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Введение. Общая 

характеристика 

животных (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животный организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и сис-

темы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных. Нерв-

ная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от 

представителей других царств живой 

природы. Систематика животных. 

Таксономические категории. 

Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) 

животные. Взаимоотношения живот-

ных в биоценозах. Трофические 

уровни и цепи питания 

Характеризуют животный организм 

как целостную систему. Распознают 

уровни организации живого и харак-

теризуют каждый из них. Объясняют 

особенности жизнедеятельности жи-

вотных, отличающие их от представи-

телей других царств живой природы. 

Анализируют родословное древо жи-

вотного царства, отмечая предковые 

группы животных и их потомков. 

Распознают систематические катего-

рии животных и называют предста-

вителей крупных таксонов. Харак-

теризуют структуру биоценозов и 

отмечают роль различных животных в 

них. Анализируют роль 

представителей разных видов в 

биоценозах и объясняют причины их 

взаимоотношений. Составляют 

краткий конспект текста урока. 

Готовятся к устному выступлению с 

презентацией «Мир животных» 

 Подцарство Много-

клеточные живот-

ные  

(2 ч) 

Общая характеристика многокле-

точных животных. Типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губ-

ки. Распространение и экологическое 

значение губок 

Характеризуют многоклеточные ор-

ганизмы, анализируя типы симмет-

рии животных. Объясняют значение 

симметрии для жизнедеятельности 

организмов. Объясняют значение 

диф- ференцировки клеток в 

многоклеточных организмах и 

появление первых тканей. Кратко 

описывают представителей типа 

Губки, подчёркивая их значение в 

биоценозах и для человека. 

Составляют краткий конспект 

текста урока. Готовятся к устному 

выступлению 
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Кишечнополостные 

(2 ч) 

Особенности организации 

кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие 

и распространение 

кишечнополостных. Классы: Гид-

роидные, Сцифоидные и Кораллы. 

Роль в природных сообществах 

Характеризуют особенности 

организации и жизнедеятельности 

кишечнополостных. Приводят 

примеры представителей классов 

кишечнополостных и сравнивают 

черты их организации. Объясняют 

значение дифференциров- ки клеток 

кишечнополостных и оценивают 

функции каждого клеточного типа. 

Отмечают роль кишечнополостных в 

биоценозах и их значение для челове-

ка. Выполняют практические работы 

по изучению плакатов и таблиц, отра-

жающих ход регенерации у гидры. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотрен- 

ные программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий конс-

пект урока 

Тип Плоские черви 

(2 ч) 

Особенности организации плоских 

червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных 

червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у 

плоских червей. Классы сосальщиков 

и ленточных червей. Понятие о 

жизненном цикле. Циклы развития 

печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов. Меры профилактики 

паразитарных заболеваний 

Дают общую характеристику типа 

Плоские черви. Анализируют 

систематику типа. Характеризуют 

представителей класса Ресничные 

черви, приводят примеры 

представителей и отмечают их роль в 

биоценозах. Характеризуют 

представителей ленточных червей. 

Распознают черты приспособленности 

к паразитизму в их организации. 

Характеризуют паразитизм как форму 

взаимоотношений организмов, 

жизненные циклы паразитов. Зарисо-

вывают жизненные циклы ленточных 

червей — паразитов человека и жи-

вотных, выделяя стадии развития, 

опасные для заражения человека (ин-

вазивные стадии). Характеризуют 

представителей класса Сосальщики. 

Зарисовывают жизненный цикл 

сосальщиков на примере печёночного 

сосальщика, выделяя инвазивные ста-

дии. Готовятся к устному 

выступлению и презентации на тему 

«Плоские черви — паразиты 

человека. Профилактика 

паразитарных заболеваний» 



 

708 

Тип Круглые черви 

(2 ч) 

Особенности организации круглых 

червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды. 

Меры профилактики аскаридоза 

Дают общую характеристику типа 

Круглые черви на примере человече-

ской аскариды. Зарисовывают цикл 

развития аскариды и характеризуют 

инвазивные стадии. Объясняют меры 

профилактики аскаридоза. Приводят 

примеры свободноживущих круглых 

червей, оценивая их роль в 

биоценозах 

Тип Кольчатые 

черви (2 ч) 

Особенности организации кольчатых 

червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды). 

Вторичная полость тела. 

Многообразие кольчатых червей. 

Классы: Многощетинковые, Малоще- 

тинковые, Пиявки. Значение 

кольчатых червей в биоценозах 

Дают общую характеристику типа 

Кольчатые черви. Отмечают прогрес-

сивные черты организации кольчатых 

червей, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации 

плоских и кольчатых червей, 

результаты заносят в таблицу. 

Оценивают значение возникновения 

вторичной полости тела — целомы. 

Характеризуют систематику 

кольчатых червей, распознают харак-

терные черты многощетинковых, 

мало- щетинковых и пиявок. 

Объясняют значение кольчатых 

червей в биоценозах, медицинское 

значение пиявок. Выполняют 

практическую работу «Внешнее 

строение дождевого червя» 

Тип Моллюски (2 ч) Особенности организации 
моллюсков. Смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков. Классы: 

Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности 

Дают общую характеристику типа 
Моллюски. Отмечают прогрессивные 

черты организации моллюсков, сопро-

вождавшие их возникновение. Прово-

дят сравнительный анализ организа-

ции кольчатых червей и моллюсков, 

результаты заносят в таблицу. Харак-

теризуют систематику моллюсков, 

распознают характерные черты 

брюхоногих, двустворчатых и голо-

воногих моллюсков. Объясняют 

значение моллюсков в биоценозах и 

их значение для человека. Выполняют 

практическую работу «Внешнее стро-

ение моллюсков» 
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Тип Членистоногие 

(6 ч) 

Происхождение и особенности 

организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Классы 

Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика 

класса на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообраз-

ных в биоценозах. Класс Паукообраз-

ные. Общая характеристика паукооб-

разных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукооб-

разных в биоценозах. Класс 

Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика 

класса насекомых. Отряды насекомых 

с полным и неполным превращением. 

Многообразие и значение насекомых 

в биоценозах. Многоножки 

Дают общую характеристику типа 

Членистоногие. Отмечают 

прогрессивные черты организации 

членистоногих, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации 

кольчатых червей и членистоногих, 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

моллюсков и их происхождение. 

Дают общую характеристику класса 

ракообразных, анализируют 

особенности организации речного 

рака. Характеризуют систематику 

ракообразных, их разнообразие. 

Распознают представителей высших и 

низших ракообразных, приводят 

примеры. Оценивают роль 

ракообразных в природе. Дают 

общую характеристику класса 

паукообразных, анализируют 

особенности организации паука-

кресто- вика. Характеризуют 

разнообразие, распознают 

представителей класса — пауков, 

клещей, скорпионов. Оценивают 

экологическую роль и медицинское 

значение паукообразных. Дают 

общую характеристику класса 

насекомых, анализируют особенности 

организации таракана. Различают 

типы развития насекомых. 

Характеризуют систематику 

насекомых, их разнообразие, 

сравнивают представителей 

различных отрядов. Распознают 

представителей основных отрядов, 

приводят примеры. Оценивают роль 

насекомых в природе и значение для 

человека. Описывают представителей 

класса Многоножки и приводят 

примеры представителей 

Тип Иглокожие (1 ч) Общая характеристика типа. Много-

образие иглокожих. Классы Морские 

звёзды, Морские ежи, Голотурии. 

Многообразие и экологическое значе-

ние 

Дают общую характеристику типа Иг-

локожие. Характеризуют основные 

группы иглокожих, приводят 

представителей. Анализируют значе-

ние иглокожих в биоценозах примеры 
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Тип Хордовые. Под-

тип Бесчерепные (1 

ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы: 

Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесче-

репные: ланцетник, особенности его 

организации и распространения 

Дают общую характеристику 

хордовых на примере ланцетника. 

Проводят сравнительный анализ 

организации кольчатых червей и 

членистоногих, результаты заносят в 

таблицу. Описывают систематику 

хордовых, давая оценку главных 

направлений развития группы 

Подтип Позво-

ночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы (4 

ч) 

Общая характеристика позвоночных. 

Происхождение рыб. Общая характе-

ристика рыб. Классы: Хрящевые 

рыбы (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, 

двоякодышащие и лучепёрые рыбы. 

Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное 

значение рыб 

Дают общую характеристику подтипа 

Позвоночные на примере 

представителей надкласса Рыбы. 

Отмечают прогрессивные черты 

организации рыб, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации 

ланцетников и рыб, результаты 

заносят в таблицу. Характеризуют 

систематику и многообразие рыб и их 

происхождение. Описывают строение 

и особенности жизнедеятельности 

хрящевых рыб. Характеризуют 

многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, 

двоякодышащие и лучепёрые рыбы. 

Анализируют особенности 

приспособления к среде обитания. 

Оценивают экологическое и хо-

зяйственное значение рыб. 

Выполняют практическую работу 

«Особенности внешнего строения 

рыб, связанные с их образом жизни» 
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Класс Земноводные 

(4 ч) 

Первые земноводные. Общая характе-

ристика земноводных как первых на-

земных позвоночных. Бесхвостые, 

хвостатые и безногие амфибии. 

Многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Струк- 

турно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие 

земноводных 

Дают общую характеристику класса 

Земноводные на примере лягушки. 

Отмечают прогрессивные черты ор-

ганизации земноводных, 

сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ 

организации рыб и амфибий, 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику земно-

водных и их происхождение. 

Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности амфибий. 

Характеризуют многообразие земно-

водных и приспособительные особен-

ности, связанные с околоводной сре-

дой обитания. Оценивают эколо-

гическое и хозяйственное значение 

амфибий. Готовят презентацию 

«Древние земноводные. Выход на 

сушу» 

Класс Пресмыкаю-

щиеся (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая ха-

рактеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Струк- 

турно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящери-

цы и хамелеоны), Крокодилы и Че-

репахи. Распространение и много-

образие форм рептилий. Положение в 

экологических системах. Вымершие 

группы пресмыкающихся 

Дают общую характеристику класса 

Пресмыкающиеся на примере ящери-

цы. Отмечают прогрессивные черты 

организации рептилий, 

сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ 

организации амфибий и рептилий, 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику пре-

смыкающихся и их происхождение. 

Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие пресмыкающихся, а 

также особенности приспособления к 

разнообразным средам обитания. 

Оценивают экологическое значение 

рептилий. Готовят презентацию 

«Древние рептилии. Господство в 

воде, воздухе и на суше» 
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Класс Птицы (4 ч) Происхождение птиц. Первоптицы и 

их предки. Настоящие птицы. Киле-

грудые, или Летающие, Бескилевые, 

или Бегающие, Пингвины, или Пла-

вающие птицы. Особенности 

организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц 

(птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, 

болот, водоёмов и побережий). 

Охрана и привлечение птиц. До-

машние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности 

Дают общую характеристику класса 

Птицы. Отмечают прогрессивные чер-

ты организации птиц, сопровождав-

шие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации 

рептилий и птиц, результаты заносят 

в таблицу. Отмечают приспособления 

птиц к полёту. Характеризуют систе-

матику птиц, их происхождение и 

связь с перво птицами. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие представителей класса, 

называют основные отряды и 

экологические группы птиц. 

Оценивают экологическое и 

хозяйственное  

 

 

 

 

значение птиц 

 

 

 

 

 

 

Класс Млекопитаю-

щие (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. 

Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие 

звери (плацентарные). Структурно-

функци- ональные особенности 

организации млекопитающих на 

примере собаки. Экологическая роль 

млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. 

Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хо-

зяйственной деятельности человека. 

Охрана ценных зверей. Домашние 

млекопитающие (крупный и мелкий 

рогатый скот, другие 

сельскохозяйственные животные) 

Дают общую характеристику класса 

Млекопитающие. Отмечают прогрес-

сивные черты организации млекопи-

тающих, сопровождавшие их возни-

кновение. Проводят сравнительный 

анализ организации рептилий и 

млекопитающих, результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику 

млекопитающих и их происхождение. 

Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие млекопитающих, 

описывают основные отряды. 

Приводят примеры представителей 

разных групп, характеризуют 

особенности приспособления к 

разным средам обитания. Оценивают 

экологическое и хозяйственное 

значение млекопитающих. Объясняют 

необходимость охраны ценных 

млекопитающих и регуляции 

численности животных, наносящих 

вред человеку. Готовят презентации 

«Древние млекопитающие», 

«Основные отряды млекопитающих. 

Господство в воде, воздухе и на 

суше» 
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Основные этапы 

развития животных 

(2 ч) 

Возникновение одноклеточных эука-

риот в протерозойскую эру. 

Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление 

многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. 

Направления развития древних 

плоских червей. Возникновение всех 

известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление 

позвоночных в силурийском периоде 

палеозойской эры. Выход по-

звоночных на сушу. Первые 

земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление 

млекопитающих и птиц. Основные 

направления эволюции животных 

Определяют и анализируют основные 

понятия: «эволюция», «естественный 

отбор», «наследственность», 

«изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами развития Земли 

как космического тела. Анализируют 

родословное древо царства 

Животные. Прослеживают основные 

этапы развития животных, отмечая 

предковые формы и характеризуя 

потомков. Составляют сводную 

таблицу «Развитие животных по эрам 

и периодам» 

Животные и 

человек (2 ч) 

Значение животных для человека. 
История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля 

древних людей. Значение сельско-

хозяйственного производства для 

обеспечения человечества пищей. 

Роль животных в экосистемах. 

Домашние животные 

Характеризуют значение разных 
групп животных для человека. 

Сравнивают, как менялись формы 

взаимоотношений человека и 

животных на протяжении 

человеческой истории. Объясняют 

причины одомашнивания диких 

животных и возникновения жи-

вотноводства. Характеризуют процесс 

одомашнивания и селекционную 

работу по выведению новых пород 

домашних, в том числе и 

сельскохозяйст- 

венных, животных. Оценивают 

экологическую роль диких и до-

машних животных в биоценозах 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 
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Общая харак-

теристика и 

свойства вирусов(2 

ч) 

Общая характеристика вирусов. Исто-

рия их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. 

Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных забо-

леваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. 

Происхождение вирусов 

Дают общую характеристику вирусов 

и бактериофагов, знакомятся с 

историей их открытия. На конкретных 

примерах показывают особенности 

организации вирусов как 

внутриклеточных паразитов на 

генетическом уровне. Характеризуют 

механизм взаимодействия вируса и 

клетки. Приводят примеры вирусов, 

вызывающих инфекционные 

заболевания у человека и животных. 

Учатся применять необходимые меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

Знакомятся с гипотезами 

возникновения вирусов 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Среда обитания. 

Экологические 

факторы (2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология 

— наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и средой 

обитания. Абиотические и 

биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организ-

мами. Антропогенный фактор. Влия-

ние факторов среды на животных и 

растения 

Определяют и анализируют понятия 

«экология», «среда обитания». Харак-

теризуют абиотические факторы: 

влажность, освещённость, 

температурный режим и др. 

Характеризуют интенсивность их 

значение. Оценивают роль факторов 

среды обитания в жизнедеятельности 

животных действия разных абиоти-

ческих факторов. Описывают 

биотические факторы, на конкретных 

примерах  

Экосистема (2 ч) Экологические системы. Биогеоценоз 

и его характеристики. Продуценты, 

консументы и редуценты. Цепи и сети 

питания. Экологическая пирамида 

Определяют и анализируют понятия: 

«экосистема», «биогеоценоз», «биоце-

ноз», «экологическая пирамида». 

Характеризуют компоненты био-

ценоза, дают характеристику 

продуцентов, консументов и редуцен-

тов. Формулируют представления о 

цепях и сетях питания. Описывают и 

приводят примеры пирамид энергии, 

чисел и биомассы 

Биосфера — 

глобальная 

экосистема (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Границы и компоненты 

биосферы. Биомасса биосферы, её 

объём и динамика обновления 

Формулируют основные положения 

учения В. И. Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность сущест-

вования жизни за границами биосфе-

ры. Характеризуют компоненты 

биосферы 
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Круговорот веществ 

в биосфере (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотиче-

ские круговороты. Круговорот воды. 

Круговорот углерода. Круговорот азо-

та. Круговорот фосфора и серы 

Определяют главную функцию 

биосферы как обеспечение 

биогенного круговорота веществ на 

планете. Характеризуют основные 

круговороты: воды, углерода, азота, 

фосфора и серы. Оценивают значение 

круговоротов веществ для 

существования жизни на Земле 

Роль живых 

организмов в 

биосфере (2 ч) 

Преобразование планеты живыми ор-

ганизмами. Изменение состава атмо-

сферы. Возникновение осадочных по-

род почвы. Формирование полезных 

ископаемых: нефти, газа, каменного 

угля, торфа, месторождений руд 

Характеризуют преобразования 

планеты живыми организмами: 

изменение состава атмосферы, 

возникновение осадочных пород и 

почвы. Описывают процессы, 

приводящие к образованию полезных 

ископаемых 

Резервное время — 6 ч 

 

Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тема/ часы Содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся Введение (9 ч) 

Место человека в 

системе 

органического мира 

(2 ч) 

Человек как часть живой природы, 

место человека в системе 

органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и 

различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек 

разумный 

Характеризуют место человека в 

системе органического мира. 

Выделяют существенные 

признаки, доказывающие родство 

человека и животных. Сравнивают 

особенности строения человекооб-

разных обезьян и человека, делают 

выводы 
Происхождение 

человека(2 ч) 

Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы 

человека, их происхождение и 

единство 

Объясняют биологические и 

социальные факторы 

антропосоциогенеза. Ха-

рактеризуют основные этапы 

эволюции человека. Определяют 

характерные черты рас человека 
Краткая история 

развития знаний о 

строении и 

функциях 

организма человека 

(1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиоло-

гия, гигиена. Великие анатомы и фи-

зиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий 

Объясняют роль наук о человеке 

для сохранения и поддержания его 

здоровья. Описывают вклад 

ведущих отечественных и 

зарубежных учёных в развитие 

знаний об организме человека 

Общий обзор строе-

ния и функций орга-

низма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. 

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. 

Органы челове- 

ческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза 

Выявляют основные признаки 

организма человека. Называют 

основные структурные 

компоненты клеток, тка- 

ней, находят их на таблицах, 

микропрепаратах. Объясняют 

взаимосвязь строения и функций 
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тканей, органов и систем органов 

человека. Различают на таблицах 

органы и системы органов 

человека, объясняют их роль в 

организме 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 ч) 

 Координация и 

регуляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы 

внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Нервно-

гумораль- ная регуляция. Нервная 

регуляция. Значение нервной 

системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведе-

ние нервного импульса. Строение и 

функции спинного мозга, отделов го-

ловного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших по-

лушарий. Значение коры больших 

полушарий и её связи с другими 

отделами мозга. Органы чувств 

(анализаторы), их строение, функции. 

Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов 

слуха. Предупреждение нарушений 

слуха. Органы осязания, вкуса, обоня-

ния. Гигиена органов чувств 

Объясняют роль регуляторных 

систем в жизнедеятельности 

организма. Характеризуют 

основные функции желёз 

внутренней секреции и их 

строение. Объясняют механизм 

действия гормонов. Характеризуют 

структурные компоненты нервной 

системы. Определяют 

расположение частей нервной 

системы, распознают их на 

таблицах, объясняют их функции. 

Сравнивают нервную и гу-

моральную регуляции. Объясняют 

причины нарушения функциони-

рования нервной системы. 

Выявляют существенные признаки 

строения и функционирования 

органов чувств, 

распознают их на наглядных 

пособиях. Соблюдают меры 

профилактики заболеваний 

органов чувств 

   

Опора и движение 

(8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой 

скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью 

и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и 

губчатые кости. Рост костей. 

Возрастные изменения в строении 

костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной 

системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц. 

Статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление 

мышц. Роль активного отдыха в 

восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физиче-

ской культуры и режима труда в пра-

вильном формировании опорно-

двига- тельной системы 

Характеризуют роль опорно-

двигатель- ной системы в жизни 

человека. Распознают части 

опорно-двигательной системы на 

наглядных пособиях. Определяют 

типы соединения костей. Опи-

сывают особенности химического 

состава и строения костей. 

Объясняют особенности строения 

скелетных мышц. Находят их на 

таблицах. Объясняют условия 

нормального развития опорно-

двигательной системы. Осваивают 

приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при травмах 

опорно-двигательной системы 
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Внутренняя среда 

организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Ткане-

вая жидкость. Кровь, её состав и 

значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета 

Выделяют существенные признаки 

внутренней среды организма. 

Сравнивают между собой клетки 

крови, называют их функции. 

Выявляют взаимосвязь между 

строением и функциями клеточных 

элементов в крови. Объясняют 

механизм свёртывания и принципы 

переливания крови. Выделяют 

существенные признаки иммуни-

тета. Объясняют ценность 

вакцинации и действие лечебных 

сывороток 

Транспорт веществ 

(4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция де-

ятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. 

Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания 

органов кровообращения, их 

предупреждение 

Выделяют существенные признаки 

транспорта веществ в организме. 

Различают на таблицах органы 

кровеносной и лимфатической 

систем, описывают их строение. 

Описывают движение крови по 

кругам кровообращения. Называют 

этапы сердечного цикла. 

Сравнивают особенности 

движения крови по артериям и 

венам. Осваивают приёмы 

измерения пульса, кровяного 

давления, оказания первой 

доврачебной помощи при кровоте-

чениях 

Дыхание (5 ч) Потребность организма человека в 

кислороде воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные движения. 

Газообмен в лёгких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат 

Выявляют существенные признаки 

дыхательной системы, процессов 

дыхания и газообмена. Различают 

на таблицах органы дыхания, 

описывают их строение и функции. 

Сравнивают газообмен в лёгких и 

тканях. Объясняют необходимость 

соблюдения гигиенических мер и 

мер профилактики лёгочных 

заболеваний, борьбы с табакокуре-

нием. Осваивают приёмы оказания 

первой доврачебной помощи при 

спасении утопающих и отравлении 

угарным газом 

Пищеварение (5 ч) Питательные вещества и пищевые 

продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы 

пищеварения. Исследования И. П. 

Павлова в области пищеварения 

Выделяют существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Различают органы 

пищеварительной системы на 

таблицах и муляжах. Объясняют 

особенности процессов 

пищеварения в различных отделах 

пищеварительной системы. 

Называют компоненты 

пищеварительных соков. 

Объясняют механизм всасывания 

веществ. Аргументируют 

необходимость соблюдения 

гигиенических и профи-

лактических мер нарушений 

работы пищеварительной системы 

Обмен веществ и 

энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена 

веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в 

обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз 

Выделяют существенные признаки 

обмена веществ и превращения 

энергии. Объясняют особенности 

обмена органических веществ, 

воды и минеральный солей в 

организме человека. Объясняют 

роль витаминов в организме, 

причины гиповитаминоза и 

гипервитаминоза 
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Выделение (2 ч) Конечные продукты обмена веществ. 

Органы выделения. Почки, их стро-

ение и функции. Образование мочи. 

Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ 

Выделяют существенные признаки 

мочевыделительной системы, 

распознают её отделы на таблицах, 

муляжах. Описывают процесс 

мочеобразования. Соблюдают 

меры профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы 

Покровы тела (3 ч) Строение и функции кожи. Роль кожи 

в терморегуляции. Закаливание. Гиги-

енические требования к одежде, 

обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение 

Выявляют существенные признаки 

кожи, описывают её строение. 

Объясняют суть процесса 

терморегуляции, роль процессов 

закаливания. Учатся оказывать 

первую помощь при повреждениях 

кожи, тепловых солнечных ударах. 

Знакомятся с гигиеническими 

требованиями по уходу за кожей, 

ногтями, волосами, обувью и 

одеждой. Доказывают 

необходимость их соблюдения 

Размножение и раз-

витие (3 ч) 

Система органов размножения, их 
строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи 

Выявляют существенные признаки 
процессов воспроизведения и 

развития организма человека. 

Называют и описывают органы 

половой системы человека, 

указывают их на таблицах. 

Описывают основные этапы 

внутриутробного развития 

человека. Определяют возрастные 

этапы развития человека Высшая нервная де-

ятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной 

деятельности. Исследования И. М. 

Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, 

П. К. Анохина. Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, 

его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека 

Выделяют основные особенности 

высшей нервной деятельности 

человека. Объясняют 

рефлекторный характер высшей 

нервной деятельности человека. 

Характеризуют существенные при-

знаки поведения, связанные с 

особенностями психики человека. 

Описывают типы нервной 

системы. Объясняют значение сна, 

характеризуют его фазы 
Человек и его 

здоровье  

(4 ч) 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при 

кровотечениях, отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы ри-

ска: стрессы, гиподинамия, переутом-

ление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека 

Осваивают приёмы рациональной 

организации труда и отдыха. 

Знакомятся с нормами личной 

гигиены, профилактики 

заболеваний. Осваивают приёмы 

оказания первой доврачебной 

помощи. Доказывают 

необходимость вести здо- 

ровый образ жизни. Приводят 

данные, доказывающие пагубное 

воздействие вредных привычек 
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Человек и окружаю-

щая среда(2 ч) 

Природная и социальная среда. 

Биосоциальная сущность человека. 

Стресс и адаптация к нему организма 

человека. Биосфера — живая 

оболочка Земли. 

В. И. Вернадский —создатель учения 

о биосфере. Ноосфера — новое 

эволюционное состояние 

Приводят доказательства 

биосоциальной сущности человека. 

Объясняют место и роль человека 

в биосфере. Объясняют причины 

стресса и роль адаптации в жизни 

человека. Объясняют понятия 

«биосфера» и «ноосфера» 

Резервное время — 5 ч 
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2.1.13. ХИМИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа по химии на уровне основного общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а 

также на основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом 

концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование по 

разделам и темам программы по химии, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы на уровне основного общего образования, а также требований к 

результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных 

видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению 

учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную 

роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях 

энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 

этапом в формировании естественно-научной грамотности обучающихся;  
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способствует формированию ценностного отношения к естественно-

научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания учебного предмета, который является педагогически 

адаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе её 

развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на 

освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ 

неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий 

органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе 

системного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы 

понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической 

реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: 

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; 

– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической диссоциации веществ в 

растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически 

полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, 

строения и возможностей практического применения и получения изучаемых 

веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию 

представления о химической составляющей научной картины мира в логике 

её системной природы, ценностного отношения к научному знанию и методам 

познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из 

ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5–7 

классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача 

учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний — 

важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к 
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научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в 

формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное 

значение приобрели такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение 

обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным 

методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к 

химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной 

грамотности, в том числе умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучении 

химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и трудовой 

деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, 

понимания ценности химических знаний для выработки экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 

обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного 

общего образования, составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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 Рабочая программа учебного предмета «Химия» предназначена для 

изучения химии в 8,9 классах и составлена на основании следующих 

документов: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. от  «29» декабря 2014г. №1644, от «31» декабря 2015г. 
№1577); 

2.Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 
к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

3. Гражданского воспитания формирование  активной  

гражданской  позиции,  гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества;   

4. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 

биологии в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной биологии, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;    

3. Духовно-нравственного воспитания представления о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении 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;    

7. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия   

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 
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последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;    

8. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; интереса к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей;   7. Экологического воспитания 

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;  способности применять 

знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов  

предмета;    

  экологического   мышления,   умения   руководствоваться  

 им  в   

познавательной, коммуникативной и социальной практике   

7. Ценностей научного познания   

Мировоззренческих представлений, 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 предмета в познании этих 

закономерностей;    

познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений;    

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами  информационных  технологий; 

 интереса  к  обучению  и  познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, исследовательской 
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деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 
словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

10.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной 
образовательной программы основного общего образования должны 
отражать: 
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1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:владение 
навыками определения и исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и оценивать 
собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 
работника и организующей помощи тьютора;формирование умения 
определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора; 

 

-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 
успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 
организующей помощи тьютора; 

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 
работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических 
средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 
различных схем решения учебных и практических задач при организующей 
помощи педагога-психолога и тьютора; -развитие способности 
самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные 
обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 
на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах;• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 
смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
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информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
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самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
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сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 
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текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
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соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 
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вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 
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• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 



 

737 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 
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 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 

2. Содержание  учебного предмета, курса 
8 класс 

Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества 

и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. 

Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического 

элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований.Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 

Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей.Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы 
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и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева 

и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного 

обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение 

степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

6. Реакции ионного обмена. 

 

9 класс 
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Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 
Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.Закономерности изменения свойств атомов химических 

элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо.Соединения железа и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения  
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода 

в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород).  

Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и 

химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: 

физические и химические свойства. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: 

физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические 

свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. 

Соединения углерода: оксиды углерода (I I) и (IV), угольная кислота и ее соли. 

Кремний и его соединения. 

 Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, 

глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, 
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глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

 

Типы расчетных задач: 
4. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

5. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

6. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1.   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

2.  Качественные реакции на ионы в растворе. 

3.  Получение кислорода и изучение его свойств. 

4.  Получение водорода и изучение его свойств. 

5.  Получение аммиака и изучение его свойств. 

6.  Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

7.  Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII 

групп и их соединений». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» предназначена для 

изучения химии в 8,9 классах и составлена на основании следующих 

документов: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 



 

742 

образования» (в ред. от  «29» декабря 2014г. №1644, от «31» декабря 2015г. 

№1577); 

2.Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015) 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

5. Гражданского воспитания формирование  активной  

гражданской  позиции,  гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества;   

6. Патриотического воспитания ценностного отношения к 

отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения биологии в жизни современного общества, 
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способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной биологии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;    

3. Духовно-нравственного воспитания представления о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении 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;    

9. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия   

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;    

10. Трудового воспитания коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей;   7. Экологического воспитания 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;  способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей 

их решения посредством методов  предмета;    
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  экологического   мышления,   умения   руководствоваться  

 им  в   

познавательной, коммуникативной и социальной практике   

7. Ценностей научного познания   

Мировоззренческих представлений, 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 предмета в познании этих 

закономерностей;    

познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений;    

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами  информационных  технологий; 

 интереса  к  обучению  и  познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

10.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:владение 

навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 
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2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора;формирование умения 

определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

 

-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; -развитие способности 

самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
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образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

6. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
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Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

8. Умение 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

9. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

10. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
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 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
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 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

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

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
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• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 
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• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

4. Содержание  учебного предмета, курса 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества 

и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. 
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Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. 

Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического 

элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований.Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 

Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей.Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы 

и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева 

и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 
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Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного 

обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение 

степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Типы расчетных задач: 

7. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

8. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

9. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

7. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

8. Очистка загрязненной поваренной соли. 

9. Признаки протекания химических реакций. 

10. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

11. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

12. Реакции ионного обмена. 

 

9 класс 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 
Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.Закономерности изменения свойств атомов химических 

элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 
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оксида и гидроксида алюминия. Железо.Соединения железа и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения  

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода 

в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород).  

Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и 

химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: 

физические и химические свойства. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: 

физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические 

свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. 

Соединения углерода: оксиды углерода (I I) и (IV), угольная кислота и ее соли. 

Кремний и его соединения. 

 Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, 

глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, 

глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
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Типы расчетных задач: 
10. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

11. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

12. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1.   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

2.  Качественные реакции на ионы в растворе. 

3.  Получение кислорода и изучение его свойств. 

4.  Получение водорода и изучение его свойств. 

5.  Получение аммиака и изучение его свойств. 

6.  Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

7.  Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII 

групп и их соединений». 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

8класс 

№ Название темы 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

План

ируе

мая 

дата 

Факт

ическ

ая 

дата 

1.  Первоначальные химические понятия Предмет химии. 

Тела и вещества.Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

1   

2.  Физические и химические явления. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Простые и сложные вещества. 

1   

3.  Знаки химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и периода периодической 

системы. 

1   
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4.  Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

1   

5.  Массовая доля химического элемента в соединении. 

Вычисление массовой доли химического элемента по 

формуле соединения. 

 

1   

6.  Пр.р.№1 Лабораторное оборудование и приемы 

обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

 

1   

7.  Строение атома. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. 

1   

8.  Строение атома: ядро, энергетический уровень.Изотопы. 1   

9.  Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева.  

1   

10.  Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических 

элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

1   

11.  Ионная связь. 1   

12.  Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических 

элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и 

полярная. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. 

1   

13.  Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. 

Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

1   

14.  Металлическая связь Валентность. Закон постоянства 

состава вещества. 

1   

15.  Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

1   

16.  Простые и сложные вещества. 1   

17.  Простые и сложные вещества. 1   

18.  Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 1   

19.  Молярный объем газов. 1   

20.  Вычисления количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

1   

21.  Вычисления по химическим уравнениям количества, 

объема, массы вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции. 

1   



 

764 

22.  Вычисления по химическим уравнениям количества, 

объема, массы вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции. 

1   

23.  Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Количество вещества. Молярная 

масса. Молярный объем Контрольная работа 1. 

1   

24.  Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. 

1   

25.  Основные классы неорганических соединений.Оксиды. 

Классификация. Номенклатура.  Физические свойства 

оксидов. 

1   

26.  Основания. Классификация. Номенклатура.  Физические 

свойства оснований. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. 

1   

27.  Кислоты.  Классификация. Номенклатура.  Физические 

свойства кислот. 

1   

28.  Соли.Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства солей. 

1   

29.  Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

1   

30.  Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 1   

31.  Практическая работа №2.Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

1   

32.  Вода. Растворы. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. 

1   

33.  Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и 

химические свойства воды. Растворы. Растворимость 

веществ в воде. Концентрация растворов. Практическая 

работа№3Приготовление раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества 

1   

34.  Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

 

1   

35.  Основные классы неорганических соединений. 

Контрольная работа№ 2. 

 

1   

36.  Физические и химические явления. 1   

37.  Физические и химические явления. Химические  реакции. 1   

38.  Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Коэффициенты.  

1   

39.  Условия и признаки протекания химических реакций. 1   

40.  Химическая реакция. Сохранение массы веществ при 

химических реакциях 

1   

41.  Практическая работа№4Признаки протекания химических 

реакций. 

1   

42.  Вычисления по химическим уравнениям количества, 

объема, массы вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции. 

1   
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43.  Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления 

атомов химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. 

1   

44.  Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления 

атомов химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. 

1   

45.  Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления 

атомов химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. 

1   

46.  Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления 

атомов химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. 

1   

47.  Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и 

химические свойства воды. Растворы. Растворимость 

веществ в воде. Концентрация растворов. 

1   

48.  Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ. Химические реакции. 

Классификация химических реакций по числу и составу 

исходных и полученных веществ. 

1   

49.  Вычисления по химическим уравнениям количества, 

массы вещества по количеству, массе реагентов или 

продуктов реакции. 

 

1   

50.  Основные классы неорганических веществ. Химические 

реакции. Уравнения химических реакций Контрольная 

работа 3. 

1   

51.  Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и 

химические свойства воды. Растворы. Растворимость 

веществ в воде. Концентрация растворов. 

1   

52.  Электролитическая диссоциация .Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

1   

53.  Электролитическая диссоциация .Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

1   

54.  Реакции ионного обмена.  1   
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9 класс 

№ Название темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

План

ируем

ая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

1.  Периодический закон и периодическая    система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева.Закономерности изменения свойств 

атомов химических элементов и их соединений на основе 

1   

55.  Пр.р.№5 Реакции ионного обмена. 

 

1   

56.  Условия протекания реакций ионного обмена. 1   

57.  Электролитическая диссоциация кислот. 1   

58.  Электролитическая диссоциация кислот. Получение и 

применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы.   

1   

59.  Электролитическая диссоциация щелочей. Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. 

1   

60.  Электролитическая диссоциация щелочей. 1   

61.  Электролитическая диссоциация солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. 

1   

62.   Химические свойства оксидов. Получение и применение 

оксидов. 

1   

63.  Основные классы неорганических веществ. Генетическая 

связь между классами неорганических соединений. 

1   

64.  Практическая работа№6  Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

 

1   

65.  Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

1   

66.  Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

 

1   

67.  Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

 

1   

68.  Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

 

1   

69.  Итоговая контрольная работа № 4 за курс 8 класса 

Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Классификация химических  реакций по 

изменению степеней окисления химических элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. 

1   

70.  Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

 

1   
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положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. 
 

2.  Периодический закон и периодическая    система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева.Закономерности изменения свойств 

атомов химических элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. 
ЛО№1 

1   

3.  Периодический закон и периодическая    система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева.Закономерности изменения свойств 

атомов химических элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. 
 

1   

4.  Периодический закон и периодическая    система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева.Закономерности изменения свойств 

атомов химических элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. 
ЛО №2 

1   

5.  Периодический закон и периодическая    система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева.Закономерности изменения свойств 

атомов химических элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. 
 

1   

6.  Периодический закон и периодическая    система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева.Закономерности изменения свойств 

атомов химических элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. 
Входная контрольная работа 

1   

7.  Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева.Д 

1   

8.   Общие физические свойства металлов.  Д 

 

1   
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9.  Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов.  Д. 

1   

10.  Металлы в природе и общие способы их получения. Д. 1   

11.  Щелочные металлы и их соединения.Д. 1   

12.  Щелочные металлы и их соединения.Д 

 
1   

13.  Щелочноземельные металлы и их соединения. Д 1   

14.  Щелочноземельные металлы и их соединения. Д 1   

15.  Алюминий..Д ,ЛО№3 

 

 

1   

16.  Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.. ЛО№5 

 
1   

17.  Железо Д 

 
1   

18.  Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды. Д 

 
1   

19.  Соединения железа и их свойства: соли железа (II и III). 

 
1   

20.  Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям химических элементов. 

 

1   

21.  Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 

1   

22.  Правила работы в школьной лаборатории Правила 

безопасности. 

Пр. р. №1Решение экспериментальных задач по теме «Металлы 

и их соединения.  

1   

23.  Правила работы в школьной лаборатории Правила 

безопасности.Методы анализа веществ. Качественные реакции 

на вещества и ионы в растворе. «Осуществление цепочки 

химических превращений металлов» Пр. р. №2.« Качественные 

реакции на ионы в растворе.». 

1   

24.  Металлы и их соединения 1   
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Контр. р. по теме   "Металлы". 

25.  Неметаллы IV – VII групп и их соединения  

Положение неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов Д 

1   

26.  Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. 

Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. 

ЛО№8 

1   

27.  Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. 

1   

28.  Качественные реакции на газообразные вещества (кислород), 

Пр.р.№3 Получение кислорода и изучение его свойств 
   

29.  Водород – химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства водорода 
   

30.  Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в 

промышленности. Применение водорода. 

1   

31.  Качественные реакции на газообразные вещества ( водород).  

Пр.р.№4 Получение водорода и изучение его свойств. 
1   

32.  Галогены: физические и химические свойства.Д, ЛО№6 1   

33.  Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли.ЛО№7 

1   

34.  Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли. 

1   

35.  Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, сульфиды,  

1   

36.  Оксиды серы. 1   

37.  Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.ЛО 

№10 

1   

38.  Азот: физические и химические свойства.. Д 1   

39.  Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. ЛО№11 1   

40.  Пр.р №5 Получение аммиака и изучение его свойств. 1   

41.  Азотная кислота и ее соли.ЛО№12 1   

42.  Азотная кислота и ее соли.Д 1   
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43.  Фосфор: физические и химические свойства. Соединения 

фосфора: оксид фосфора (V), Д 

1   

44.  ортофосфорная кислота и ее соли.ЛО№14,15 1   

45.  Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены Д. 

1   

46.  Соединения углерода: оксиды углерода (I I) и (IV), угольная 

кислота и ее соли.Л.О.№16 

1   

47.  Пр.р.№6 Получение углекислого газа и изучение его свойств 1   

48.  Кремний и его соединения. 1   

49.  Кремний и его соединения. 1   

50.  Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 

1   

51.  Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 

1   

52.   Пр.р№7 Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

 

1   

53.  Основные теоретические вопросы      по теме    «Неме-

таллы».Контр.р. по теме     "Неметаллы 
   

54.  Первоначальные сведения об органических веществах. Д. 1   

55.   Углеводороды: метан, этан, этилен.Л.О№17. 1   

56.  Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Д 1   

57.  Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, 

глицерин)Д. ЛО№18 

1   

58.  Карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая и олеиновая кислоты) Д 

1   

59.  Биологически важные вещества: жиры, глюкоза , белки ЛО№19    

60.  Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 
1   

61.  Химические реакции 1   
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Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие 

на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. 

62.  Классификация химических реакций по различным признакам: 

числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; 

поглощению или выделению энергии 

1   

63.  Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

1   

64.  Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного 

обмена. 

1   

65.  Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

1   

66.  Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

   

67.  Итоговая контрольная работа «за курс основной школы ». 1   

68.  Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

1   
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2.1.14. МУЗЫКА     

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

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

высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень психологической 

вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал 

для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений 

с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка 

в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие 

века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном – уровне. 

Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального 
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интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 

Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы 

ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и 

воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;  

осознание социальной функции музыки, стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее 

воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия; 
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формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в 

связи с прослушанным музыкальным произведением); 

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

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 7 класса образовательных 

организаций разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы начального/основного общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, а 

также авторской программой «Музыка» – УМК Г.П.Сергеевой и сборника 

рабочих программ «Музыка» 5–8 классы. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций.–М.: Просвещение, 2017. –104 с. 

При разработке программы использовались следующие документы: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009г. № 373 "Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с 

дополнениями и изменениями); 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 

учреждений (уровень основное общее образование) учебный предмет 

«Музыка» представлен в предметной области «Музыка», изучается  7 класс по 

одному часу в неделю. Таким образом,  курс рассчитан на 34 часа (34 учебных 

недели) в год.  

Основными формами организации учебного процесса являются 

групповые и коллективные, также возможны работа в парах и индивидуальная 

работа. Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего 

развития обучающихся благодаря следующим видам деятельности: 

 наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней; 

 воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; 

 разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений; 

 игре на музыкальных инструментах; 

 импровизация в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевой пение, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 

инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, 

танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 
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 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    развивать умения и навыки музыкально-эстетического 

самообразования: формировать фонотеки, библиотеки, видеотеки; 

    проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической жизни класса, школы; 

 импровизировать в пении, игре, пластике; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Выпускник научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки 

 оценивать собственную музыкально-творческую деятельность; 
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 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования.  

 

Классика и современность. Музыка в современном мире: традиции и 

инновации. 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной 

идее и форме ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в 

том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

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

 определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки; 
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 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, 

мессе и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальною 

произведения, используя приемы пластического интонирования, 

музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации 

музыкальной речи; 

 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений;  

 выявлять особенности построения музыкально-драматического 

спектакля на основе взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, 

участвовать в исследовательских проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Музыка»  с указанием форм 

организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

 

УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих программ «Музыка» 5–8 классы. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 

                                              7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности, формы 

проведения занятий 

1. Особенности музыкальной 

драматургии сценической 

музыки  

(17 часов) 

 

  «Классика и современность». 

Вечные темы классической музыки 

и их претворение в произведениях 

разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры 

классической и современной 

Виды деятельности: 
-Выявлять общность и 

взаимосвязь музыки 

и литературы. 

-Исполнять народные 

песни, понимать 
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музыки. Особенности музыкальной 

драматургии и развития 

музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров —

опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном 

концерте, сюите и др. Жанровые и 

стилистические особенности 

музыкального языка. Единство 

содержания и формы музыкальных 

произведений. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. 

Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным 

эпохам. Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, 

индивидуальности композитора: 

Россия —Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и 

изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и 

характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические 

сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): 

выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

-Воплощать содержание 

произведений в 

драматизации, ин-

сценировке, 

пластическом 

движении 

-Импровизировать в пении, 

игре на муз. 

инструментах, 

пластике, в 

театрализации. 

-Находить связи, владеть 

музыкальными 

терминами, 

размышлять, 

высказывать сужде-

ние, 

импровизировать, 

находить параллели 

между музыкой и 

другими видами 

искусства. 

Форма урока: 
Урок ознакомления с 

новым материалом, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок закрепления 

изученного, 

-урок применения знаний и 

умений, 

-урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений, 

-комбинированный урок, 

-интегрированный урок. 
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Роль музыки в кино и на 

телевидении. 

Творческие работы учащихся. 

 

Коллективная, групповая 

работа, работа в парах, 

индивидуальная. 

2. Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки. (17ч) 

 

 Осмысление жизненных явлений и 

их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-

симфоническом цикле. 

Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных 

жанрах. Стилизация как вид 

творческого воплощения 

художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального 

или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической 

музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм 

музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов. 

Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание 

музыкальных образов, их 

характеристика, взаимосвязь и 

развитие. Общие закономерности 

развития музыки. Интонационное 

развитие музыкальных образов на 

примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX-XX 

Виды деятельности: 
-Творчески 

интерпретировать. 

-Рассуждать, определять 

специфику 

деятельности 

композитора, поэта и 

писателя. 

-Понимать особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

-Самостоятельно 

подбирать, 

исследовать, 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной 

и письменной форме. 

-Делиться впечатлениями. 

-Использовать ресурсы 

Интернета для 

поиска произведений 

музыки и 

литературы. 

Собирать коллекцию 

музыкальных и 
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вв.: духовная музыка, 

западноевропейская и русская 

музыка XVII-XVIII вв., зарубежная 

и русская музыкальная культура 

XIX в. 

Творческие работы учащихся. 

Урок-концерт. 

литературных 

произведений 

Форма урока: 
-урок-путешествие, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок-диалог, 

-урок-викторина, 

-видео-урок, 

-урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Коллективная, групповая 

работа, работа в 

парах, 

индивидуальная. 

 Практическая часть ООП 

 Практическая работа. Творческие работы 

учащихся. Урок-концерт. 

2 ч 

 

 

III. Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка» 

 
УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих программ «Музыка» 5–8 классы. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 

                                                                  

                                                               7 класс 

 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

 Особенности  драматургии сценической музыки (17 ч)  

1 Классика и современность. 1 

2 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха 

в русской музыке.  

1 

3 Патриотизм в музыке. Опера «Иван Сусанин».  1 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера 1 

5 Опера «Князь Игорь. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

1 

6  В музыкальном театре. Балет «Ярославна».  1 

7 Героические образы в русской музыке. 1 

8 В музыкальном театре. Мой народ - американцы.  1 

9 Опера «Порги и Бесс».  1 
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10 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен.  

1 

11 Опера «Кармен». Образы Хозе и Эскамильо 1 

12 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе.  1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. 

Всенощное бдение.  

1 

14 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы.  1 

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Главные образы. 

Творческие работы учащихся. Урок-концерт 

1 

16 Музыка  к драматическому  спектаклю. Гоголь-сюита. Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка».  

1 

17 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». 

1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки (17 ч.) 

 

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки  1 

19 Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка. 

1 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд.  1 

21 Транскрипция 1 

22 

 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

1 

23 Циклические формы инструментальной музыки.  1 

24 Соната. Соната. Сонатная форма.  1 

25 Соната в творчестве великих композиторов: Бетховен. 

Моцарт. 

1 

26  Симфоническая музыка.Жанр симфонии.  Симфония 

№103 Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.  

1 

27 Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. 

1 

28 Симфония № 5 П.Чайковского. 1 

29 Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 1 

30 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 

31 Инструментальный концерт. Концерт для клавира с 

оркестром  В.А Моцарта 

1 

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 

1 

33 «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 1 

34  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок- опер. Творческие работы учащихся. Урок-концерт 

 

1 
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2.1.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному 

искусству являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психовозрастные 

особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 
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приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике 

и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) 

(вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

следующих нормативных документов и материалов: 

Авторской программы по изобразительному искусству для общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских]. — 4е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 176 c. 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоциональноценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 
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 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоциональнонравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Характеристика 7 классов. 

 

У учащихся наблюдается достаточный уровень сформированности 

познавательной активности и учебной мотивации. Школьники относятся к учёбе 

положительно, осознавая важность учёбы в дальнейшей жизни. Уровень 

работоспособности, активности, самостоятельности учащихся в учебной и 

внеурочной деятельности соответствует норме. Большинство учащихся 

добросовестно выполняет домашние задания, творческие проекты, часто выбирая 

для этого форму совместной работы. 

 

Характеристика 8 классов. 

 

У учащихся 8 классов наблюдается достаточный уровень сформированности 

познавательной активности и учебной мотивации. Школьники относятся к учёбе 

положительно, осознавая важность учёбы в дальнейшей жизни. Уровень 

работоспособности, активности, самостоятельности учащихся в учебной 

деятельности соответствует норме. Большинство учащихся добросовестно 

выполняет домашние задания, творческие проекты, часто выбирая для этого форму 

совместной работы. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

        Используются элементы технологий: 

 проблемное обучение; 

 личностноориентированное обучение; 

 учебного проектирования (метод проектов); 
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 технологии групповой деятельности; 

Методы организации учебнопознавательной деятельности: 

 словесные (объяснение, повествование, рассуждение, проблемное 

изложение, беседа); 

 наглядные (мультимедийные презентации, выставки работ учащихся); 

 практические (демонстрация технологических приемов работы с 

материалами, инструментами, оборудованием); 

 аналитические; 

 проблемнопоисковые: 

 методы самостоятельной работы и работы под руководством учителя. 

Методы контроля и самоконтроля: 

 устного контроля (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); 

 методы практического контроля и самоконтроля (практические работы, 

контроль выполнения практических работ, самоконтроль за качеством 

выполнения практических работ). 

Методы самостоятельной познавательной деятельности учащихся: 

 различение самостоятельных работ по характеру познавательной 

деятельности (по заданному образцу, конструктивные, требующие 

творческого подхода); 

 деление самостоятельных работ по способу организации (групповая, 

индивидуальная) 

Основной формой обучения является урок. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 7-8 классов 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»: 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

— формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
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— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

— развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

— умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

— умение 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; 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 
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— формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

— развитие визуальнопространственного мышления как формы эмоционально

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

— освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

с
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— воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

— приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

— приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

— развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой 

ценности; 

— в осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

— развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

в 7 классе ученик должен: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 
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конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественнообразных начал и их 

социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

 конструировать объёмнопространственные композиции, моделировать 

архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмнопространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объёмную и глубиннопространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 

в 8 классе ученик должен: 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

 применять критерии художественности, композиционной грамотности в 

своей съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственновременного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

 

Содержание курса 
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Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду 

других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

— является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально

пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на 

людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические 

искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно связаны с 

изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

темы 

Номер и название темы Продолжительн

ость 

изучения темы, 

ч 

Практиче

ские 

работы 

Контрол

ьные 

меропри

ятия 

Тема Архитектура и дизайн 

— конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Мир, который 

создаёт человек. 

Художник — дизайн — 

архитектура. 

Искусство композиции 

— основа дизайна и 

архитектуры 

   

Тема В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств 

   

Тема Город и человек. 

Социальное значение 
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дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

Тема Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование 

   

 ИТОГО    

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

темы 

Номер и название темы Продолжительн

ость 

изучения темы, 

ч 

Практическ

ие 

работы 

Контрольны

е 

мероприяти

я 

Тема Художник и искусство 

театра. Роль изображения 

в синтетических 

искусствах 

   

Тема Эволюция 

изобразительных 

искусств и технологий 

   

Тема Фильм  творец и 

зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино? 

   

Тема Телевидение  

пространство культуры. 

Экран  искусство  

зритель 

   

 ИТОГО    

2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Рабочей программы 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 

7 Класс 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 58 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских].  – 4е изд. – М.: Просвещение, 2015. 
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2. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 78 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/А. С. Питерских, Г. Е. 

Гуров; под ред. Б. М. Неменского – 4е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Гуров Г. Е. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 

Поурочные разработки. 7 класс /Г. Е. Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. 

Неменского. — М.: Просвещение, 2013. — 142 с. 

 

 

 

8 класс 
1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 58 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских].  – 4е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Питерских Л. А. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/А. С. 

Питерских; под ред. Б. М. Неменского – 6е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Голицына В. Б. Уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство 

в театре, кино, на телевидении. Поурочные разработки. 8 класс / В. Б. Голицына, 

А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2014. — 173 

с. 

 

 

Оборудование и приборы: 

 

1. Белая бумага 

2. Карандаши 

3. Акварельные, гуашевые краски 

4. Кисти 

5. Ёмкость для воды 

6. Клей 

7. Цветная бумага 

8. Глина, пластилин 

9. Стеки 

10. Доски для лепки 

11. Ножницы 

12. Линейки 

 

 

Интернет-ресурсы: 
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ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка. 
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  Авторские программы и разработки уроков  
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Викторины  
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Технические средства обучения: 

1    Персональный компьютер 

2    Видеопроектор 

3    Экран 

4    Аудиоколонки 

 

художественная фотография» (вариативный) 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в 

отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями обучающихся, принципом системности обучения и 

опытом педагогической работы.  
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2.1.16. ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам 

и является 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. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, 

в том числе материальными, информационными, коммуникационными, 

когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по технологии 

происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 

оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 

самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии 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. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания 

предметной области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

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; 
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формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, 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. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других 

ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности 

принимать нестандартные решения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты 

 
1.Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям 

российских инженеров и учёных. 

2. 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. 

3. Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать 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. 

4. Трудовое воспитание: активное участие в решении возникающих практических 

задач из различных областей; умение ориентироваться в мире современных 

профессий. 

5. Экологическое воспитание: эстетически значимые изделия из различных 

материалов. 

6. Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности 

науки как фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской 

деятельности, реализации на практике достижений науки. 

7. Формирование культуры здоровья воспитание бережного отношения к 
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окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между 

природой и техносферой; осознание пределов преобразовательной деятельности 

человека. 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 
 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при 

моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей 

деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую 

деятельность при решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и 

условиями деятельности. 
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условиями деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты 
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного 

производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, 

проектирования и создания объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и 

научной организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов 

и проектировании объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований 

технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные 

технические проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические 

проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных 

потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для 

исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 
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— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или 

социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному 

образованию в конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или пути 

получения профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной 

культуры или при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, 

адекватные сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 
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— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учётом технологических требований; 

развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

«Технология» в 7–9 классах 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения 

содержания предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

• формирование представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, об их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам и требования 

индивидуализаци обучения. 

Как уже было сказано, содержание учебного курса «Технология» строится по годам 

обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения 

и тематического расширения 11 базовых компонентов, поэтому результаты 

обучения не разделены по классам. 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 7-го по 9-й, по программе в 

соответствии с новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов 

модулей: 
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Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным тематическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• виды профессионального труда и профессии. 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

-Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных 
объектов, нематериальных услуг, технологий; 

-обосновывать потребность в конкретном материальном благе, 

услуге или технологии; 

-чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение 

изделия, услуги, технологии); 

-разрабатывать программу выполнения проекта; 

-составлять необходимую учебно-технологическую документацию; 

-выбирать технологию с учётом имеющихся материально-

технических ресурсов; 

-осуществлять технологический процесс в соответствии с 

разработанной программой проекта; 

-подбирать оборудование и материалы; 

-организовывать рабочее место; 

-осуществлять технологический процесс; 

-контролировать ход и результаты работы; 

-оформлять проектные материалы; 

-осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера 

-Применять методы творческого поиска технических или 
технологических решений; 

-корректировать технологию и программу выполнения проекта с 

учётом изменяющихся условий для проектной деятельности; 

-применять технологический подход для осуществления любой 

деятельности; 

-овладеть элементами предпринимательской деятельности 

Модуль 2. Производство 

-Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и 

техносферой; 

-различать нужды и потребности людей, виды материальных и 

нематериальных благ для их удовлетворения; 

-устанавливать рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; 

-ориентироваться в сущностном проявлении основных критерий 

производства: продукт труда, предмет труда, средства производства, 

средства труда, процесс производства, технологический процесс 

производства; 

-сравнивать и характеризировать различные транспортные средства, 

применяемые в процессе производства материальных благ и услуг; 

Изучать характеристики производства; 

-оценивать уровень автоматизации и роботизации местного 

производства; 

-оценивать уровень экологичности местного производства; 

Определяться в приемлемости для себя той или иной сферы 

производства или сферы услуг; 

-находить источники информации о перспективах развития 

современных производств в области проживания, а также об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда 
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-оценивать уровень совершенства местного производства 

Модуль 3. Технология 

- Чётко характеризовать сущность технологии как категории 

производства; 

-разбираться в видах и эффективности технологий получения, 

преобразования и применения материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды; 

-оценивать влияние современных технологий на общественное 

развитие; 

-ориентироваться в современных и перспективных технологиях 

сферы производства и сферы услуг, а также в информационных 

технологиях; 

-оптимально подбирать технологии с учётом предназначения 

продукта труда и масштабов производства; 

-оценивать возможности и целесообразность применимости той или 

иной технологии, в том числе с позиций экологичности 

производства; 

-прогнозировать для конкретной технологии возможные 

потребительские и производственные характеристики продукта 

труда 

-Оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий в сфере производства и сфере услуг в своём 

социально-производственном окружении; 

-оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий для бытовой деятельности своей семьи 

Модуль 4. Техника 

-Разбираться в, сущности того, что такое техника, техническая 

система, технологическая машина, механизм; 

-классифицировать виды техники по различным признакам; 

находить информацию о современных видах техники; 

-изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

-оценивать область применения и возможности того или иного вида 

техники; 

-разбираться в принципах работы устройств систем управления 

техникой; 

-ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических 

машинах и бытовой технике; 

-различать автоматизированные и роботизированные устройства; 

Оценивать технический уровень совершенства действующих машин 

и механизмов; 

-моделировать машины и механизмы; 

-разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для 

сформулированной идеи; 

-проводить модификацию действующих машин и механизмов 

применительно к ситуации или данному заданию 
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-собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 

-проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, материального или 

виртуального конструктора); 

-управлять моделями роботизированных устройств 

Модуль 5. Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов 

-Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

-анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

-подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и 

пользоваться ими; 

-осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 

-изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической 

и технологической документацией; 

-выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространённых в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

-осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки 

-Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств 

компьютерной поддержки; 

-разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации; 

- находить варианты изготовления и испытания изделий с учётом 

имеющихся материально-технических условий; 

-проектировать весь процесс получения материального продукта; 

-разрабатывать и создавать изделия с помощью 3Д-принтера; 

-совершенствовать технологию получения материального продукта 

на основе дополнительной информации 

Модуль 6. Технология обработки пищевых продуктов 

-Ориентироваться в рационах питания для различных категорий 

людей в различных жизненных ситуациях; 

-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

-разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять 

их в бытовой практике; 

Выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке 

пищевых продуктов; 

-Осуществлять рациональный выбор продуктов с учётом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 

-составлять индивидуальный режим питания; 

-разбираться в особенностях национальной кухни и готовить 

некоторые блюда; 

-сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

-владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд 
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-пользоваться различными видами оборудования современной 

кухни; 

-понимать опасность генетически модифицированных продуктов для 

здоровья человека; 

-определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам, органолептическими и лабораторными методами; 

-соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов 

и готовых блюд; 

-разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и 

применять их 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

-Характеризовать сущность работы и энергии; 

-разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

-ориентироваться в способах получения, преобразования, 

использования и аккумулирования механической энергии; 

-сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии 

-ориентироваться в способах получения и использования энергии 

магнитного поля; 

-ориентироваться в способах получения, преобразования, 

использования и аккумулирования электрической энергии; 

-ориентироваться в способах получения, преобразования и 

использования химической энергии; 

-осуществлять использование химической энергии при обработке 

материалов и получении новых веществ; 

-ориентироваться в способах получения, преобразования и 

использования ядерной и термоядерной энергии 

-Оценивать эффективность использования различных видов энергии 

в быту и на производстве; 

-разбираться в источниках различных видов энергии и 

целесообразности их применения в различных условиях; 

- проектировать электроустановки и составлять их электрические 

схемы, собирать установки, содержащие электрические цепи; 

-давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязнённости» 

ближайшего окружения; 

-давать оценку экологичности производств, использующих 

химическую энергию; 

-выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и 

термоядерной энергетики 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

- Разбираться в, сущности информации и формах её материального 

воплощения; 

-осуществлять технологии получения, представления, 

преобразования и использования различных видов информации; 

-применять технологии записи различных видов информации; 

Пользоваться различными современными техническими средствами 

для получения и сохранения информации; 

-осуществлять поиск и извлечение информации из различных 

источников с применением современных технических средств; 

-применять технологии запоминания информации; 

-изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 
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-разбираться в видах информационных каналов человека и 

представлять их эффективность; 

-владеть методами и средствами получения, преобразования, 

применения и сохранения информации; 

-пользоваться компьютером для получения, обработки, 

преобразования, передачи и сохранения информации; 

-характеризовать сущность коммуникации как формы связи 

информационных систем и людей; 

-ориентироваться в, сущности менеджмента и иметь представление 

об основных методах управления персоналом; 

-представлять информацию вербальными и невербальными 

средствами при коммуникации с использованием технических 

средств 

-владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового 

общения; 

-управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях 

Модуль 9. Технологии растениеводства 

- Применять основные агротехнологические приёмы выращивания 

культурных растений; 

-определять полезные свойства культурных растений; 

-классифицировать культурные растения по группам; 

-проводить исследования с культурными растениями; 

-классифицировать дикорастущие растения по группам; 

-проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

-выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение; 

-владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

-определять культивируемые грибы по внешнему виду; 

-создавать условия для искусственного выращивания 

культивируемых грибов; 

-владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов; 

-определять микроорганизмы по внешнему виду; 

-создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных 

водорослей; 

-владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на 

примере дрожжей для получения продуктов питания 

 

-Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

-применять способы и методы вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой 

ткани) на примере комнатных декоративных культур; 

-определять виды удобрений и способы их применения; 

-давать аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий; 

-владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий 

для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.); 

-создавать условия для клонального микро размножения растений; 

-давать аргументированные оценки и прогнозы использования 

технологий клеточной и генной инженерии на примере генно-

модифицированных растений 
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Модуль 10. Технологии животноводства 

-Описывать роль различных видов животных в удовлетворении 
материальных и нематериальных потребностей человека; 

-анализировать технологии, связанные с использованием животных; 

-выделять и характеризировать основные элементы технологий 

животноводства; 

-собирать информацию и описывать технологии содержания 

домашних животных; 

-оценивать условия содержания животных в квартире, школьном 

зооуголке, личном подсобном хозяйстве и их соответствие 

требованиям; 

-составлять по образцам рационы кормления домашних животных в 

семье (в городской школе) и в личном подсобном хозяйстве (в 

сельской школе); 

-подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по 

внешним признакам, подготавливать корма к скармливанию и 

кормить животных; 

-описывать технологии и основное оборудование для кормления 

животных и заготовки кормов; 

-описывать технологии и технические устройства для получения 

различных видов продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на 

современных животноводческих фермах; 

-описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему 

виду и справочным материалам; 

-описывать работу по улучшению пород животных (в городских 

школах, в клубах собаководов); 

-оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних 

животных, проводить санитарную обработку, простые 

профилактические и лечебные мероприятия для кошек, собак (в 

городской школе), для сельскохозяйственных животных (в сельской 

школе); 

-описывать содержание труда основных профессий, связанных с 

технологиями использования животных 

 

-приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий животноводства; 

-проводить исследования способов разведения и содержания 

домашних животных в своей семье, семьях друзей; 

-оценивать по внешним признакам с помощью простейших 

исследований качество продукции животноводства; 

-проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, 

обеспечивающие условия содержания животных и обеспечивающие 

уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др.; 

-описывать признаки распространённых заболеваний домашних 

животных по личным наблюдениям и информационным источникам; 

-исследовать проблему бездомных животных как проблему своего 

микрорайона 



  

807 

Модуль 11. Социальные технологии 

-Разбираться в, сущности социальных технологий; 
-ориентироваться в видах социальных технологий; 

-характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети ка 

технологию; 

-создавать средства получения информации для социальных 

технологий; 

-ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным 

технологиям; 

-осознавать сущность категорий№ «рыночная экономика», 

«потребность», «спрос», «маркетинг», «менеджмент» 

_Обосновывать личные потребности и выявлять среди них наиболее 
приоритетные; 

-готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка; 

-выявлять и характеризировать потребительский спрос на некоторые 

виды товаров и услуг; 

-применять методы управления персоналом при коллективном 

выполнении практических работ и созидательной деятельности; 

-разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных 

мероприятий; 

-разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект 
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Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская 

документация. Технологическая документация в проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и 

ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности 

производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства 

искусственных волокон. Производственные технологии 

обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии 

пластического формования материалов. Физикохимические и термические 

технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты 

хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые 

продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия 

электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении 

новой информации. Технические средства проведения 

наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и 

условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами 

и получение урожая шампиньонов и вёшенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача 

животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. 

Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной 

документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка 

инновационного объекта или услуги методом фокальных 
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объектов. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка 

рефератов о современных технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление 

инструкций по технологической культуре работника. Самооценка личной культуры 

труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных 

механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки 

конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 

соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения магнитной, электрической 

и электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. 

Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. 

Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей 

семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление 

простейших технических устройств, обеспечивающих условия содержания 

животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для 

собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автопоилки для 

птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для 

кошек и др. Выявление проблем 

бездомных животных для своего микрорайона, села, посёлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению 

станками. Учебно-практические работы на станках. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их 

качества. Механическая обработка рыбы и 

морепродуктов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. 

Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. 
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Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Опыты по осуществлению технологических процессов промышленного 

производства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

 

8 класс 
 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового 

штурма при создании инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля 

качества продуктов труда. Измерительные приборы и 

контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. 

Классификация информационных технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные 

элементы автоматики. Автоматизация производства. 
Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. 

Закалка материалов. Электроискровая обработка 

материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка 

материалов. Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и 

хранения информации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных 

водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как 

технология управления рынком. Методы стимулирования 

сбыта. Методы исследования рынка. 

Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на 

основе морфологического анализа. Разработка изделия на 

основе метода морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение 

наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений 

различных физических величин. Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

конкретных видах отраслевых технологий. Составление 
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технологических карт для изготовления возможных проектных изделий или 

организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка 

простых автоматических устройств из деталей конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина  или 

воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с 

учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического 

анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения химической энергии. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания одноклеточных зелёных 

водорослей. Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на 

примере дрожжей. Овладение биотехнологиями 

использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции 

(творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на 

здоровье животных н 
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Тематическое планирование в 7-8 классах 

 

 

7 класс (34ч) 

 

 Темы, входящие 

в разделы 

примерной 

программы 

 

 К

ол 

-во 

заня 

тий 

 

 Тематическое 

планирование 

 

 Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

 Основные 

направлени я 

воспитател 

ьной 

деятельнос ти 

Методы и средства 
творческой 
проектной 
деятельности 

2 Создание новых идей методом 
фокальных объектов. Техническая 
документация в проекте. 
Конструкторская документация. 
Технологическая документация в 
проекте. 

Получать представление о методе фокальных 
объетов при создании инноваций. Знакомиться 
с видами технической, конструкторской и 
технологической документации. 
Проектировать изделия методом фокальных 
объектов. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Основы 
производства 

2 Современные средства ручного труда. 
Средства труда современного 
производства. Агрегаты и 
производственные линии. 

Получать представление о современных 
средствах труда, агрегатах и производственных 
линиях. Наблюдать, собирать дополнительную 
информацию и выполнять реферат о средствах 
труда. Участвовать в экскурсии на 
предприятии. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Современные и 
перспективные 
технологии 

2 Культура производства. 
Технологическая культура 
производства. Культура труда. 

Осваивать новые понятия: культура 
производства, технологическая культура и 
культура труда. Делать выводы о 
необходимости применения культуры труда, 
культуры производства и технологической 
культуры на производстве и в 
общеобразовательной организации. Собирать 
дополнительную информацию о 
технологической  культуре работника 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
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производства. 

Элементы техники 
и машин 

3 Двигатели. Воздушные двигатели. 
Гидравлические двигатели. Паровые 
двигатели. Тепловые машины 
внутреннего сгорания. Реактивные и 
ракетные двигатели. Электрические 
двигатели. 

Получать представление о двигателях и их 
видах. Знакомиться с различиями инструкций, 
конструкций двигателей. Выполнять задания 
по работе на станках. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Технологии 
получения, 
обработки, 
преобразования и 
использования 
материалов 

8 Производство металлов. Производство 
древесных материалов. Производство 
синтетических материалов и пластмасс. 
Особенности производства 
искусственных волокон в текстильном 
производстве. Свойства искусственных 
волокон. Производственные технологии 
обработки конструкционных 
материалов резаньем. 
Производственные технологии 
пластического формирования 
материалов. Физико-химические и 
термические технологии обработки 
материалов. 

Получать представления о производстве 
различных материалов и их свойствах. 
Знакомиться с видами машинной обработки 
конструкционных и текстильных материалов, 
делать выводы об их сходстве и различии. 
Выполнять практические работы по 
изготовлению проектных изделий на основе 
обработки конструкционных и текстильных 
материалов с помощью ручных  инструментов, 
приспособлений, станков, машин. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Технологии 
обработки 
пищевых 
продуктов 

4 Характеристики основных пищевых 
продуктов, используемых в процессе 
приготовления изделий из теста. Хлеб и 
продукты хлебопекарной 
промышленности. Мучные 
кондитерские изделия и тесто для их 
приготовления. Переработка рыбного 
сырья. Пищевая ценность рыбы. 
Механическая и тепловая кулинарная 
обработка рыбы. Нерыбные пищевые 
продукты моря. Рыбные консервы и 

Получать представление и осваивать 
технологии приготовления мучных 
кондитерских изделий. Знакомиться с 
технологиями обработки рыбы, морепродуктов 
и их кулинарным использованием. Получать 
представление об изготовлении рыбных 
консервов и пресервов, анализировать 
полученную информацию и делать выводы о 
сходстве и различиях технологических 
процессов, их изготовления. Осваивать методы 
определения доброкачественности мучных и 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
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пресервы. рыбных продуктов. Готовить кулинарные 
блюда из теста, рыбы и морепродуктов. 

Технологии 
получения, 
преобразования и 
использования 
энергии 

2 Энергия магнитного поля. Энергия 
электрического тока. Энергия 
электромагнитного поля. 

Получать представления о новых понятиях: 
энергия магнитного поля, энергия 
электрического тока, энергия 
электромагнитного поля. Собирать 
дополнительную информацию об областях 
получения и применения магнитной, 
электрической и электромагнитной энергии. 
Анализировать полученные знания и 
выполнять реферат. Выполнять опыты. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Технологии 
получения, 
обработки и 
использования 
информации 

2 Источники и каналы получения 
информации. Метод наблюдения 
получения новой информации. 
Технические средства проведения 
наблюдений. Опыты или эксперименты 
для получения новой информации. 

Анализировать и осваивать технологии 
получения информации, методы и средства 
наблюдений. Проводить исследования и 
формировать представления о методах и 
средствах наблюдений за реальными 
процессами. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Социальные 
технологии 

3 Назначение социологических 
исследований. Технологии опроса: 
анкетирование, интервью. 

Осваивать методы и средства применения 
социальных технологий для получения 
информации. Составлять вопросники, анкеты и 
тексты для учебных предметов. Проводить 
анкетирование и обработку результатов. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Технологии 
обработки 
пищевых 
продуктов 

4 Характеристики основных пищевых 
продуктов, используемых в процессе 
приготовления изделий из теста. Хлеб и 
продукты хлебопекарной 
промышленности. Мучные 
кондитерские изделия и тесто для их 
приготовления. Переработка рыбного 
сырья. Пищевая ценность рыбы. 
Механическая и тепловая кулинарная 
обработка рыбы. Нерыбные пищевые 

Получать представление и осваивать 
технологии приготовления мучных 
кондитерских изделий. Знакомиться с 
технологиями обработки рыбы, морепродуктов 
и их кулинарным использованием. Получать 
представление об изготовлении рыбных 
консервов и пресервов, анализировать 
полученную информацию и делать выводы о 
сходстве и различиях технологических 
процессов, их изготовления. Осваивать методы 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
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продукты моря. Рыбные консервы и 
пресервы. 

определения доброкачественности мучных и 
рыбных продуктов. Готовить кулинарные 
блюда из теста, рыбы и морепродуктов. 

Технологии 
растениеводства 

4 Грибы. Их значении в природе и жизни 
человека. Характеристика искусственно 
выращиваемых съедобных грибов. 
Требования к среде и условиям 
выращивания культивируемых грибов. 
Технологии ухода за грибницами 
получения урожая шампиньонов и 
вешенок. Безопасные технологии сбора 
и заготовки дикорастущих грибов. 

Знакомиться с особенностями строения 
одноклеточных и многоклеточных грибов, с 
использование одноклеточных и 
многоклеточных грибов в технологических 
процессах и технологиях, с технологиями 
искусственного выращивания грибов. 
Усваивать особенности внешнего строения 
съедобных и ядовитых грибов. Осваивать 
безопасные технологии сбора грибов. Собирать 
дополнительную информацию о технологиях 
заготовки хранения грибов. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

 

 

8 класс (34ч) 

 

 Темы, входящие в 

разделы 

примерной программы 

 

 К

ол 

-во 

заня 

тий 

 

 Тематическое 

планирование 

 

 Характеристика видов деятельности учащихся 

 

 Основные 

направлени я 

воспитател 

ьной 

деятельнос ти 

Методы и средства 
творческой проектной 
деятельности 

2 Дизайн в процессе 
проектирования продукта 
труда. Методы дизайнерской 
деятельности. Метод 
мозгового штурма при 
создании инноваций. 

Знакомиться с возможностями дизайна продукта 
труда. Осваивать методы творчества в проектной 
деятельности. Участвовать в деловой игре «Мозговой 
штурм». Разрабатывать конструкции изделий на основ 
морфологического анализа. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
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Основы производства 2 Продукт труда. Стандарты 
производства продуктов 
труда. Эталоны контроля 
качества продуктов труда. 
Измерительные приборы и 
контроль 
стандартизированных 
характеристик продуктов 
труда. 

Получать представление о продуктах труда и 
необходимости использования стандартов для их 
производства. Получать представление о влиянии 
проведения контрольных измерений с помощью 
различных инструментов и эталонов на качество 
продуктов труда. Собирать дополнительную 
информацию о современных измерительных приборах, 
их отличиях от ранее существовавших моделей. 
Участвовать в экскурсии на промышленное 
предприятие. Подготовить реферат о качестве 
современных продуктов труда разных производств. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Современные и 
перспективные 
технологии 

2 Классификация технологий. 
Технологии материального 
производства. Технологии 
сельскохозяйственного 
производства и земледелия. 
Классификация 
информационных технологий. 

Получать более полное представление о различных 
видах технологий разных производств. Собирать 
дополнительную информацию о видах отраслевых 
технологий. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 
 

Элементы техники и 
машин 

3 Органы управления 
технологическими машинами. 
Система управления. 
Автоматическое управление 
устройствами и машинами. 
Основные элементы 
автоматики. Автоматизация 
производства. 

Получать представление об органах управления 
техникой, системе управления, об особенностях 
автоматизированной техники, автоматических 
устройств и машин, станков с ЧПУ. Знакомиться с 
конструкцией и принципами работы устройств и 
систем управления техникой, автоматических 
устройств бытовой техники. Выполнять сборку 
простых автоматических устройств из деталей 
специального конструктора. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Технологии получения, 
обработки, 
преобразования и 
использования 
материалов 

8 Плавление материалов и 
отливка изделий. Пайка 
металлов. Сварка материалов. 
Закалка материалов. 
Электроискровая обработка 

Получать представление о технологиях термической 
обработки материалов, плавлении материалов и литье, 
закалке, пайке, сварке. Выполнять практические 
работы по изготовлению проектных изделий 
посредством технологий плавления и литья 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
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материалов. 
Электрохимическая обработка 
металлов. Ультразвуковая 
обработка материалов. 
Лучевые методы обработки 
материалов. Особенности 
технологий обработки 
жидкостей и газов. 

(новогодние свечи из парафина или воска) и др. 

Технологии обработки 
пищевых продуктов 

4 Мясо птицы. Мясо животных. Знакомиться с видами птиц и животных, чье мясо 
используется в кулинарии. Осваивать правила 
механической кулинарной обработки мяса птицы и 
животных. Получать представление о влиянии на 
здоровье человека полезных веществ и витаминов, 
содержащихся в мясе птиц и животных. Осваивать 
органолептический метод и экспресс-метод 
химического анализа для оценки качества мяса птиц и 
животных. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Технологии получения, 
преобразования и 
использования 
энергии. 

2 Выделение энергии при 
химических реакциях. 
Химическая обработка 
материалов и получение 
новых веществ. 

Знакомиться с новым понятием: химическая энергия. 
Получать представление о превращении химической 
энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение 
тепла. Собирать дополнительную информацию об 
областях получения и применения химической 
энергии, анализировать полученные сведения.  

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Технологии получения, 
обработки и 
использования 
информации. 

2 Материальные формы 
представления информации 
для хранения. Современные 
технологии записи и хранения 
информации. 

Знакомиться с формами хранения информации раньше 
и теперь. Получать представления и анализировать 
информацию о характеристиках средств записи и 
хранения информации. Анализировать представление 
о компьютере как средстве получения, обработки и 
записи информации. Подготовить и снять фильм о 
своем классе (его истории и сегодняшнем дне) с 
применением различных технологий записи и 
хранении информации. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
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Социальные 
технологии 

3 Основные категории 
рыночной экономики. Что 
такое рынок. Маркетинг как 
технология управления 
рынком. Методы 
стимулирования сбыта. 
Методы использования рынка. 

Получать представление о рынке и рыночной 
экономике, методах и средствах стимулирования 
сбыта. Осваивать характеристики и особенности 
маркетинга. Знакомиться с понятиями: 
потребительная стоимость и цена товара, деньги. 
Осваивать качества и характеристики рекламы. 
Подготовить рекламу для своего творческого проекта 
– изделия или услуги. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Технологии 
животноводства 

2 Получение продукции 
животноводства. Разведение 
животных, их продукты и 
продуктивность. 

Получать представление о продукции животноводства 
в птицеводстве, овцеводстве, скотоводстве. 
Знакомиться с необходимостью постоянного 
обновления и пополнения стада. Усваивать основные 
качества сельскохозяйственных животных: порода, 
продуктивность, хозяйственно полезные признаки, 
экстерьер. Анализировать правила разведения 
животных с учетом того, что все породы животных 
были созданы и совершенствуются путем отбора и 
подбора. Выполнять практические работы по 
ознакомлению с породами животных (кошек, собак и 
др.) и оценке их экстерьера. 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

Технологии 
растениеводства 

4 Микроорганизмы, их строение 
и значение для человека. 
Бактерии и вирусы в 
биотехнологиях. 
Культивирование 
одноклеточных зеленых 
водорослей. Использование 
одноклеточных грибов в 
биотехнологиях. 

Получать представление об особенностях строения 
микроорганизмов (бактерия, вирусов, одноклеточных 
водорослей и одноклеточных грибов). Получать 
информацию об использовании микроорганизмов в 
биотехнологических процессах и в биотехнологиях. 
Знакомиться с технологиями искусственного 
выращивания одноклеточных водорослей. Собирать 
дополнительную информацию об использовании 
кисломолочных бактерий для получения 
кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

https://resh.edu.r

u/subject/8/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
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Список учебно-методической литературы 

    Технология. Рабочие программы. 5—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. 

Семенова. — М. : Просвещение, 2020. 

    Учебник. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. «Технология», 7 класс, 186 c. 

    Учебник. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. «Технология», 8-9 классы, 256 c. 
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 2.1.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 
 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации.  

 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает 

преемственность с федеральными рабочими программами начального общего и 

среднего общего образования. 

 

Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом.  

 

Развивающая направленность программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможности 

познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 
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Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается 

в содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и 

понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, 

приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию.  

 

В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной 

учебной и консультативной деятельности. 

 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного 

предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание 

программы по физической культуре представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Предлагаемая рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5—9 

классов общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 

самоопределения, саморазвития и самореализации. В рабочей программе нашли 

своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития российского общества, условия деятельности образовательных 

организаций, возросшие требования учителей и методистов к совершенствованию 

содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в 

учебновоспитательный процесс. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Целью образования в основной школе, конкретизирующей общую цель, является 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, духовных и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

физической культурой и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма 

занимающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения 

надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением 

данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладноориентированной физической культурой, наличие возможности 

познания своих физических спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы по физической культуре 

заключается в активной социализации школьников на основе осмысления и 

понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения как 

явления мировой культуры, приобщения к их ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного содержательного 

направления входит формирование положительных навыков и умений в общении 

и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования в основной школе является воспитание целостной 

личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы.   

Содержание учебного материала ориентируется на подготовку школьников к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса ГТО и наполняется содержанием  в данной программе по 
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физической культуры, рекомендуемых Министерством просвещения РФ на выбор 

образовательным организациям. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной 

школы и подчеркивают её значение для формирования готовности учащихся к 

дальнейшему образованию в системе среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общий объём часов, отведённых на изучение физической культуры в основной 

школе, составляет 340 часов (по два часа в неделю в 59 классах, 34 учебные 

недели). 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА    «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе;  

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

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

гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных(нарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять  легкоатлетические   упражнения   в   беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—

9 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе: 

1.Патриотическое воспитание: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменоволимпийцев;                                                                              

готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, 

традиции и принципы современных Олимпийский игр и олимпийского 

движения; 

2.Гражданское воспитание: 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных 

занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в 

условиях активного отдыха и досуга; 

3.Духовно-нравственное воспитание: 
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готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях;                                                                                     

готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении 

правил техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 

4.Эстетическое воспитание: 

стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

5.Ценности научного познания: 

готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом 

на основе научных представлений о закономерностях физического развития и 

физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за 

изменением их показателей; 

 6.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом;                                                                            

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;                                                                   

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 

7.Трудовое воспитание: 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

8.Экологическое воспитание: 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, форм общения и 

поведения; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в 

познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы 

гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию 

в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастнополовым 

нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способность принимать активное участие в организациии проведении 

совместных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуациии находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок,соблюдать правила 

безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и 

др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях  физическими  упражнениями  и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных 

с другими детьми и подросткам и занятий физкультурнооздоровительной и 

спортивнооздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение умениями: 

в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до15 мин (девочки); выполнять тестовые задания комплекса ГТО , 

после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 

м; 

в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёх шажного варианта бросковых шагов 

с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч  150 г с места и с3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; совершенствовать 

технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО; 

 — в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине(мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 

состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 
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гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую 

кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном  

колене (девочки); 

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр(по упрощённым правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурнооздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности 

во время выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью:  бег60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями:  

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую 

активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать  собственные позиции, отвечать 

за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения 

заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил 

природы для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья(вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурномассового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 
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владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно  организуемой  спортивно

оздоровительной  и физкультурнооздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры вформировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 

лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий   

физической   культурой   посредством   использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки ,контролировать направленность её воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 
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Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, 

проявляются в разных областях культуры. В области познавательной культуры: 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости   от   индивидуальных   особенностей    физического развития; 

 умение  организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) 

в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания  о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует 

организовывать и проводить; 
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способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимым и информационными жестами. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

7 класс 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в 

дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в развитии отечественной 

системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и 

современной России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся 

советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на 

открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях 

технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год 

и учебную четверть. Составление планов учебного занятия по самостоятельной 

технической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий 
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физической культурой с помощью индекса Кетле, ортостатической пробы, 

функциональной пробы со стандартной нагрузкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с 

добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и 

профилактики нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в 

режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой 

на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, 

стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степаэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами с разведением рук и ног, 

выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений, с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). 

Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее хорошо освоенных 

упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазание по канату в два 

приёма (мальчики). 

Лёгкая атлетика. Бег с преодолением препятствий наступанием и прыжковым 

бегом; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скорости передвижения и продолжительностью выполнения; прыжки с разбега в 

длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени. 

Кроссовая подготовка. Кроссовый бег. Бег с препятствиями. Эстафеты по 

пересеченной местности                                                                                                                                                                      

Спортивные игры. Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; 

бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; 

передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая 
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деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча изза боковой 

линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений; упражнений лёгкой атлетики и лыжной подготовки; технических 

действий спортивных игр. 

8 класс 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе, 

характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и 

социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция 

избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. 

Составление плановконспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении 

планов самостоятельных тренированных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактика общего утомления и 

остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений 

силовой направленности с увеличивающимся числом технических элементов в 

стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, 

поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на 

перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах 

(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные 
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упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений 

ритмической гимнастики (девушки). 

Лёгкая атлетика. Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и 

метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Кроссовая подготовка. Кроссовый бег. Бег с препятствиями. Эстафеты по 

пересеченной местности                                                                                                                                                                      

Спортивные игры. Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с 

удержанием мяч двумя руками; передача одной рукой от плеча и снизу; бросок 

двумя руками и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места; тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка 

мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в минифутбол; технические и 

тактические действия. Игровая деятельность по правилам минифутбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игровая 

деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений; упражнений лёгкой атлетики и лыжной подготовки; технических 

действий спортивных игр. 

9 класс 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные 

привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как 

форма организации здорового образа жизни. Профессиональноприкладная 

физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как 

средство оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как 

средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. 
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Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 

снижения избыточной  массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 

профилактические мероприятия в режиме двигательной активности подростков. 

Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с 

разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая 

комбинация на высокой перекладине с включением элементов размахивания и 

соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки 

(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне с включением 

полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад 

(девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, 

элементами степаэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Лёгкая атлетика. Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: 

бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способом «прогнувшись» 

и «согнув ноги», в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в 

метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Кроссовая подготовка. Кроссовый бег. Бег с препятствиями. Эстафеты по 

пересеченной местности                                                                                                                                                                      

Спортивные игры. Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: 

ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке после ведения.  

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные 

зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении, удары и 

блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и 

передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений; упражнений лёгкой атлетики и лыжной подготовки; технических 

действий спортивных игр. 

 

1. III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ. 

Тематический план распределения учебного материала 
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по годам обучения 7 – 9 класс 

             Класс 

Разделы (темы) 

   

Легкая атлетика    

Кроссовая подготовка    

Спортивные игры. 

Футбол 

   

Волейбол    

Баскетбол    

Гимнастика с элементами акробатики    

Всего    
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Содержание курса Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характерис

тика видов 

деятельност

и учащихся 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

     

Раздел 1. Основы знаний (30ч.) 

Первая помощь и 

самопомощь во время 

занятий физической 

культурой 

История легкой атлетики 

Правила безопасного 

поведения и техники 

безопасности 

 

История легкой 

атлетики 

   Учащиеся тренируются в 

оказании первой помощи 

Изучают историю легкой 

атлетики. Запоминают имена 

выдающихся спортсменов 

Знания о физической 

культуре 

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

укрепление здоровья 

   Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений 

для укрепления здоровья и 

основных систем организма 

Правила соревнований в 

беге, прыжках, метаниях 

    

История физической 

культуры 

Олимпийский игры 

Зарождение 

Олимпийских игр в 

древности 

    

Режим дня и его 

основное содержание 

Слагаемые здорового 

образа жизни. Режим 

дня. Утренняя 

гимнастика 

   

Беговые упражнения 

 

Всероссийский  

физкультурно – 

спортивный комплекс 

Высокий старт от 10 

до 15 м 

Высокий старт от 15 

до 30 м 
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«Готов к труду и 

обороне» 

 

Высокий старт от 30 

до 40 м 

Низкий старт до 30м 

Спринтерский бег 

Бег с ускорением  30 до 

40м 

Бег с ускорением  30 до 

50м 

Бег с ускорением  40 до 

60м 

Бег с ускорением  70 до 

80м 

Бег с ускорением   до 

100м 

  

 

 

 

 

 

 

Скоростной бег до 40 м 

Скоростной бег до 50 м 

Скоростной бег до 60 м 

Скоростной бег до 70 м 

Скоростной бег до 100 м 

  

 

 

 

 

 

 

Бег на результат 60 м     
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Бег в равномерном темпе 

от 1012 мин. 

Бег в равномерном темпе 

до 15 мин. 

Бег в равномерном темпе 

до 

15мин.(дев.),до20мин.(м

альч 

Бег в равномерном темпе 

до 

15мин.(дев.),до20мин.(м

альч 

Бег в равномерном темпе 

до 

15мин.(дев.),до20мин.(м

альч 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

Всероссийский  

физкультурно – 

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» 

 

Прыжки в длину с 7 – 

9 шагов разбега 

 

Прыжки в длину с 9

11 шагов разбега 

Прыжки в длину с11

13 шагов разбега 
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Прыжки в высоту с 

3 – 5 шагов с разбега 

Прыжки в высоту с 

5 – 7 шагов с разбега 

Прыжки в высоту с 

– 9 шагов с разбега 

Совершенствование 

технике прыжка в 

высоту 

   

Метание малого мяча 

Всероссийский  

физкультурно – 

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» 

 

Метание малого мяча 

на дальность, с 

разбега. 

Метание в 

горизонтальную цель. 

Метание и 

вертикальную цель. 

Метание мяча весом 

150 г с места на 

дальность и с 4—5 

бросковых шагов с 

разбега в коридор 10 м 

на дальность и 

заданное расстояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие скоростных 

способностей 

Эстафетный бег. 

Эстафеты, старты из 

различных исходных 

положений. 

Бег с ускорением, с 

максимальной 

скоростью 
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Развитие скоростно – 

силовых способностей 

 Прыжки и 

многоскоки, метания в 

цель и на дальность 

разных снарядов из 

разных исходных 

положений. 

Толчки и броски 

набивных мячей весом 

до 3 кг с учётом 

возрастных и половых 

особенностей 
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Кроссовая подготовка(50ч.) 

Развитие выносливости 

 

Знания о физической 

культуре 

Всероссийский  

физкультурно – 

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» 

 

История кроссового 

спорта. Основные 

правила 

соревнований. 

Одежда, обувь и   

инвентарь. 

Правила техники 

безопасности 

 Равномерный бег (от 

10 до  12мин). 

Равномерный бег (от 

12 до  15 мин). 

Бег в равномерном 

темпе до 

15мин.(дев.),до20мин.

(мальч 

Бег в равномерном 

темпе до 

15мин.(дев.),до20мин.

(мальч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Чередование бега с 

ходьбой. 

Бег по пересечённой 

местности. 

Бег по разному грунту 

 Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

нашагиванием и 

прыжком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

Бег с препятствиями 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

    

Эстафеты по 

пересеченной местности 

    

Футбол (24 ч.) 

Освоение ударов по мячу 

и остановок мяча 

Ведение мяча по 

прямой 

   

Овладение техникой 

ударов по воротам 

Удары по воротам    

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из 

освоенных элементов 

   

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным 

правилам 

   

Волейбол (57ч.) 
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Краткая характеристика 

вида спорта 

Требования к технике 

безопасности 

Краткая 

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

   

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

   

Освоение техники 

приема и передачи мяча 

Передача мяча сверху 

двумя руками на месте 

и после перемещения 

вперед 

 

 

 

 

 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным 

правилам 

   

Игра и игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков 

    

Развитие 

координационных 

способностей 

Овладение техникой 

перемещений и 

владения мячом 

   

Игровые упражнения 

типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

    

Развитие скоростных и 

скоростно – силовых 

способностей 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

   

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3 – 6 

м от сетки 
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Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером 

   

Освоение тактики игры Тактика свободного 

нападения 

   

Позиционное нападение 

без изменения позиций 

игроков. с изменением 

позиций игроков. 

    
1 

Краткая характеристика 

вида спорта 

Требования к технике 

безопасности 

Краткая 

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

   

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

   

Освоение ловли и 

передач мяча 

Ловля и передача мяча 

двумя руками на месте 

и в движении 

   

Ловля и передача мяча 

одной рукой на месте и в 

движении 

    

Освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча    
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Ведение мяча без 

сопротивления 

защитника 

 

Ведение мяча с 

сопротивлением 

защитника 

  

 

 

 

 

 

 

 

Овладение техникой 

бросков мяча 

Броски мяча с места 

без сопротивления 

защитника 

Броски мяча с 

противодействием 

защитника 

  

 

 

Броски мяча в движении 

без сопротивления 

защитника 

Броски мяча с 

противодействием 

защитника 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

индивидуальной техники 

и защиты 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Перехват мяча. 

 

 

   

Закрепление техники  

перемещений, владения 

мячом и развитие 

Комбинация из 

основных элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок 
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координационных 

способностей 

Комбинация из основных 

элементов 

    

    

   

   

   

   

   

   

Овладение игрой  и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным 

правилам 

    

Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 

    

Краткая 

характеристика вида 

спорта. Техника 

безопасности 

   Изучают историю гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности 

Организующие 

команды и приемы 

   Различают строевые команды, 

четко выполняют строевые 

приемы 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

   Описывают технику 

общеразвивающих упражнений. 
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Освоение 

общеразвивающих 

упражнений в движении 

    

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности с 

предметами 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

    

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических брусьях 

Освоение висов и 

упоров 

 

 

 

 

 

Опорные прыжки Освоение опорных 

прыжков 

   

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

Освоение 

акробатических 

упражнений 

   

Освоение 

акробатических 

упражнений 
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2.1.18. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8—9 

КЛАССЫ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – 

ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 

2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 

безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и 

навыков, необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 
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модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне основного общего образования Программа предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 

модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 

действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных 

проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и пр. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по 

масштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на 

территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: катастрофа теплохода 

«Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского 

моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на 

Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом 

аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 

г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 

г.). Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые 

требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости 

скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности 

жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели 

индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать 

нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение 

в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось 
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важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и для 

мирового образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и 

угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные 

медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие 

условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное 

на формирование гражданской идентичности, воспитание личности 

безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 

для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, 

имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных 

областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку 

и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение адекватной модели 

индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 
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В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению 

учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение 

формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

что способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, 

избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, 

позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной техно-социальной и информационной среде, способствует 

проведению мероприятий профилактического характера в сфере 

безопасности. 
 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного 

поведения на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и 

умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного безопасного поведения в интересах 

безопасности личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 

8–9 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 

68 часов, из них по 34 часа в каждом классе. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение 

для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация 

ядовитых веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из 

них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с 

малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 
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классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, 

моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования 

мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 
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порядок действий при взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 

риска неинфекционных заболеваний; 
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меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации 

эффективного и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 

деструктивного общения; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 

цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 

цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 

признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 

различные организации и группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 
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цели и формы проявления террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 

действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 

функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности 

жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и 

государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его 

получении, в том числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных 

веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 

действий населения при объявлении эвакуации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностные, метапредметные и предметные), которые должны 

демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни 

в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 
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страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, 

осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. 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, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 
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понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 
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7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 

меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных дисциплин 

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются 

в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; овладению навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в 

цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действи-ями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта 

(явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 

выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 

обоснованные выводы по результатам исследования; 



 

865 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-

следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действи-ями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме 

формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 

решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 

участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, 

самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и 

готовить различные презентационные материалы. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли 

и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять 

общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 

брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 

выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций. 
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Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право 

на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у 

обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и 

проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 
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4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего 

образования обеспечивается посредством включения в указанную программу 

предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, по учебным модулям: 

 

8 КЛАСС 
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Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в 

чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью 

человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, 

общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности 

(природные, физические, биологические, химические, психологические, 

социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; 

вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, 

медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 

(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые 

сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 
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Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, 

ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 

пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной 

среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи 

с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 

здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 



 

871 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 

коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в 

том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 

деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и 

террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 
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безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников. 
 

9 КЛАСС 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 

транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы 

террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, 

ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 
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помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной 

среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи 

с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 

здоровья и психологического благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 

коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений; 



 

874 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 

возможных манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в 

том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 

деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и 

террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по 

защите населения при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 
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владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

2 Модуль "Безопасность в быту"  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

3 Модуль "Безопасность на транспорте"  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

4 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

5 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

7 Модуль "Безопасность в социуме"  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

8 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

9 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
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 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Модуль "Безопасность в быту"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 Модуль "Безопасность на транспорте"  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

5 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

6 Модуль "Безопасность в социуме"  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

7 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

8 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

9 

Модуль "Взаимодействие личности, 

общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 

населения" 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Цель и основные понятия 

предмета ОБЖ 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4 

2 
Правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac746 

3 

Основные опасности в быту. 

Предупреждение бытовых 

отравлений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac8c2 

4 Предупреждение бытовых травм  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc82 

5 

Безопасная эксплуатация 

бытовых приборов и мест общего 

пользования 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacdf4 

6 Пожарная безопасность в быту  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacf84 

7 
Предупреждение ситуаций 

криминального характера 
 1      

8 

Безопасные действия при авариях 

на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ead51a 

9 Правила дорожного движения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ead68c 

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4
https://m.edsoo.ru/f5eac746
https://m.edsoo.ru/f5eac8c2
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacdf4
https://m.edsoo.ru/f5eacf84
https://m.edsoo.ru/f5ead51a
https://m.edsoo.ru/f5ead68c
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10 Безопасность пешехода  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaefa0 

11 Безопасность пассажира  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

12 Безопасность водителя  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

13 
Основные опасности в 

общественных местах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb038c 

14 

Безопасные действия при 

возникновении массовых 

беспорядков 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb06f2 

15 
Пожарная безопасность в 

общественных местах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0a76 

16 

Безопасные действия в ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного характера 

 1      

17 
Правила безопасного поведения 

на природе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0d96 

18 

Безопасные действия при 

автономном существовании в 

природной среде 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

19 
Безопасное поведение на 

водоёмах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

20 Общие представления о здоровье  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb279a 

21 
Предупреждение и защита от 

инфекционных заболеваний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e 

https://m.edsoo.ru/f5eaefa0
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eb038c
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76
https://m.edsoo.ru/f5eb0d96
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e
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22 
Предупреждение и защита от 

неинфекционных заболеваний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2d94 

23 
Первая помощь и самопомощь 

при неотложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3384 

24 
Первая помощь и самопомощь 

при неотложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc82 

25 
Первая помощь и самопомощь 

при неотложных состояниях 
 1      

26 
Первая помощь и самопомощь 

при неотложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb37ee 

27 
Общение — основа социального 

взаимодействия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

28 
Манипуляция и способы 

противостоять ей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3f82 

29 

Безопасное поведение и 

современные увлечения 

молодёжи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

30 
Общие принципы безопасности в 

цифровой среде 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

31 
Безопасные правила цифрового 

поведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

32 

Общественно-государственная 

система противодействия 

экстремизму и терроризму 

 1      

33 
Безопасные действия при угрозе 

теракта 
 1      

34 
Безопасные действия при 

совершении теракта 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6192 

https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eb37ee
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   
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 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Пожарная безопасность в быту  1      

2 Безопасность пассажира  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

3 Безопасность водителя  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

4 

Безопасные действия при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafef0 

5 
Безопасность пассажиров на 

различных видах транспорта 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafd42 

6 

Первая помощь при 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0210 

7 
Пожарная безопасность в 

общественных местах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

8 

Безопасные действия в ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного характера 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

9 

Безопасные действия при 

автономном существовании в 

природной среде 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eafef0
https://m.edsoo.ru/f5eafd42
https://m.edsoo.ru/f5eb0210
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
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10 
Пожарная безопасность в 

природной среде 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0efe 

11 Безопасное поведение в горах  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0 

12 
Безопасное поведение на 

водоёмах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

13 
Безопасные действия при угрозе 

наводнения, цунами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb209c 

14 
Безопасные действия при 

урагане, буре, смерче, грозе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb222c 

15 

Безопасные действия при угрозе 

землетрясения, извержения 

вулкана 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb23a8 

16 
Экология и её значение для 

устойчивого развития общества 
 1      

17 
Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3078 

18 
Первая помощь и самопомощь 

при неотложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb350a 

19 
Первая помощь и самопомощь 

при неотложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb367c 

20 
Общение — основа социального 

взаимодействия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

21 

Безопасные способы избегания и 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb425c 

22 
Манипуляция и способы 

противостоять ей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb40ea 

https://m.edsoo.ru/f5eb0efe
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8
https://m.edsoo.ru/f5eb3078
https://m.edsoo.ru/f5eb350a
https://m.edsoo.ru/f5eb367c
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea
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23 

Безопасное поведение и 

современные увлечения 

молодёжи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

24 
Опасные программы и явления 

цифровой среды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

25 
Безопасные правила цифрового 

поведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

26 
Деструктивные течения в 

Интернете и защита от них 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c 

27 

Общественно-государственная 

система противодействия 

экстремизму и терроризму 

 1      

28 
Безопасные действия при угрозе 

теракта 
 1      

29 
Безопасные действия при 

совершении теракта 
 1      

30 
Безопасные действия при 

совершении теракта 
 1      

31 

Роль личности, общества и 

государства в предупреждении и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6192 

32 

Роль личности, общества и 

государства в предупреждении и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 1      

https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
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33 

Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb644e 

34 

Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb65c0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 

https://m.edsoo.ru/f5eb644e
https://m.edsoo.ru/f5eb65c0
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2.1.18.1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (7 КЛАСС) 

Пояснительная записка. 
Рабочая  программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования а также на 

основе положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537), авторской программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9  классов под редакцией А.Т. 

Смирнова,  Москва, Просвещение, 2016 г. 

 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества, государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию 

у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

 

Количество часов 170, по 1 час в неделю 5 – 9 классы.   Уровень образования – 

основное общее 

Учебники А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5 - 9 класс Просвещение 2016г. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе.  

1. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга  — защите Отечества. 

 2. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 
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правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и 

общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; знание и понимание роли 

государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

 3. 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, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; развитие ответственного 

отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; формирование личности безопасного типа, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

 4. Эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, развитие 

способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

 5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; формирование 

современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения 

и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

могут произойти во время пребывания в различных средах (в  помещении, на улице, 

на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); установка на 

осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 
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решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей. 

 6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, 

его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 7. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного отношения к 

учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных 

8.  Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в  практической деятельности экологической направленности; освоение основ 

экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.  
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Метапредметные результаты: 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы  и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической деятельности), устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
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ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, полученной из 

различных источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей. 

 

1.Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5-9 

классах: 

 Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и и социального характера. 

 Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

 Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, 

правового  государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти. 

 Антиэкстремистское  мышление и антиреррористическое поведение учащихся, 

в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни человека. 

 Отрицательное отношение учащихся  к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

 Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, 

в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 
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Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 Общая характеристика  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной  школе 

(5-9 классы) предназначен для: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и 

жизни человека. 

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

 Приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учетом их возможностей. 

 Формирование у учащихся антиэкстремистского  и антитеррористического 

поведения. Отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, 

в том числе и наркотиков.  

                                     Описание места учебного предмета. 
Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя  два учебных модуля и пять 

разделов. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть 

предмета, основанную на его методологии и включающую  в себя такой объем 

учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент системы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, 

общества и государства.  

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни.  

Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

2 Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

3 Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в РФ 

- - 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Понятийная база и содержание 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях 

Федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 
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Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленной в ФГОСТ  общего образования второго поколения. 

 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах в программе предусмотрено 175 

часов на 5 лет обучения (1 час в неделю во всех классах). Этот объем для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определен на базовом уровне 

(разделы 1-5 программы).  

 

2. Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоёмах 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 
ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 
Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и 

военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
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Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в 

Российской Федерации. 
Положения Конституции РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) 

по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 

финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и 

за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической  и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удержание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произощёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. Правила поведения 

при перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 
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Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 
Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 
Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 
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3. Тематическое планирование. 

7 класс. 

Полуг

одие 

Примерные 

сроки Содержание программы 

Количест

во часов 

Количество 

практических 

работ 

1  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

16 - 

2  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

8 

 

10 

- 

 

2 

Итого   34 2 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока К-во 

часо

в 

Домашнее 

задание План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 26  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 16  

Тема 1: «Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера». 3  

1   Различные природные явления 1  

2   Общая характеристика природных явлений. 1  

3   Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 1  

Тема 2: «ЧС геологического происхождения». 3  

4   Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. 1  

5   Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 1  

6   Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 1  
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Тема 3: «ЧС метеорологического происхождения» 2  

7   Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 1  

8   Смерчи. 1  

Тема 4: «ЧС гидрологического происхождения». 5  

9   Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1  

10   Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 1  

11   Сели и их характеристика. 1  

12   Цунами и их характеристика. 1  

13   Снежные лавины. 1  

Тема 5: «Природные пожары и ЧС биолого-социального происхождения». 3  

14   Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 1  

15   Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 1  

16   Эпизоотии и эпифитотии 1  

Раздел 2: «Защита населения РФ от ЧС». 8  

Тема 6: «Защита населения от ЧС геологического происхождения». 3  

17   Защита населения от последствий землетрясений. 1  

18   Последствия извержения вулканов. Защита населения. 1  

19   Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 1  

Тема 7: «Защита населения от ЧС метеорологического происхождения». 1  

20   Защита населения от последствий ураганов и бурь. 1  

Тема 8: «Защита населения от ЧС ситуаций гидрологического происхождения». 3  

21   Защита населения от последствий наводнений. 1  

22   Защита населения от последствий селевых потоков. 1  

23   Защита населения от цунами. 1  

Тема 9: «Защита населения от природных пожаров». 1  

24   Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 1  

Раздел 3: «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ». 2  

Тема 10: «Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму». 2  

25   Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

1  
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26   Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в 

формировании антитеррористического поведения. 

1  

Модуль 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 9  

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни». 3  

Тема 11. «Здоровый образ жизни и его значение для гармонического человека». 3  

27   Психологическая уравновешенность. 1  

28   Стресс и его влияние на человека. 1  

29   Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом 

возрасте. 

1  

Раздел 5. «Основы здорового образа жизни». 6  

Тема 15: «Первая помощь при неотложных состояниях». 6  

30   Общие правила оказания первой помощи. 1  

31   Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 1  

32   Оказание первой помощи при наружном кровотечении (практическое 

занятие). 

1  

33   Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 1  

34   Оказание первой помощи при ушибах и переломах (практическое 

занятие). 

1  

35   Общие правила транспортировки пострадавшего. 1  
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Учебно-методическое и материально техническое обеспечение курса. 

 
Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего  

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в 

первую очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 

Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы, в первую очередь с учреждениями обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных  услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых  баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ  должен включать 

содержание предметной области  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио – и видеофайлами, графикой 

(картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 

самостоятельной подготовки школьников, а также проведение кружковой 

(факультативной)  работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором 

проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также лабораторную комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до 

учащихся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-

практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также 

средства, используемые в процессе  проведения текущих занятий. 

 

Средства оснащения ОБЖ. 

 

№ 

п/п 

Наименование Едини

ца 

измер

ения 

Количество 

1 2 3 4 

 Нормативно-правовые документы. 

1 Конституция РФ шт. По кол-ву 

учащихся 

2 Закон «Об образовании» шт. По кол-ву 

учащихся 

3 Концепция противодействия терроризму в РФ. шт По кол-ву 

учащихся 

4 Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 

«О единой государственной предупреждения и 

ликвидации ЧС» 

шт. По кол-ву 

учащихся 
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5 Стратегия национальной безопасности шт. По кол-ву 

учащихся 

6 Федеральный закон «О безопасности». шт. По кол-ву 

учащихся 

7 Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

8 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

техногенного и природного характера» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

9 Федеральный закон «О гражданской обороне» шт. По кол-ву 

учащихся 

10 Федеральный закон «О пожарной безопасности» шт. По кол-ву 

учащихся 

11 Федеральный закон «О противодействии терроризму» шт. По кол-ву 

учащихся 

12 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» шт. По кол-ву 

учащихся 

13 ФЗ «О аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

14 Правила дорожного движения РФ шт.  По кол-ву 

учащихся 

 Учебная литература. 

15 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности 

для 5-9 классов 

шт. По кол-ву 

учащихся 

 Учебные и учебно-наглядные пособия. 

16 Набор плакатов или или электронные издания:   

17 Средства индивидуальной защиты:   

 - Общевойсковой противогаз шт. По кол-ву 

учащихся 

 - Общевойсковой защитный комплект шт. 1 

 - Респиратор шт. 1 

18 Приборы:   

 Бытовой дозиметр шт. 1 

19 Макет простейшего укрытия в разрезе или в формате 

ЭОИ 

шт. 1 

20 Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ шт. 1 

21 Компас шт. По кол-ву 

учащихся 

22 Визирная линейка шт. По кол-ву 

учащихся 

23 ЭОИ на магнитных и оптических носителях по тематике 

программы 

компл

. 

1 

24 Комплект аппаратуры для демонстрации  ЭОИ шт. 1 

 Медицинское имущество. 
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25 Индивидуальные средства медицинской защиты;   

 - Аптечка АИ шт. 1 

 - Пакеты перевязочные  ППИ шт. 1 

 - Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11 шт. 1 

26 Сумки и комплекты медицинского имущества для 

оказания первой и доврачебной помощи: 

  

 - сумка СМС шт. 1 

27 Перевязочные средства и шовные материалы, 

лейкопластари: 

  

 - бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м 

х 14см  

шт. 3 

 - бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м 

х 10см 

шт. 3 

 - вата медицинская компрессная  кг. 0,1 

 - косынка медицинская (перевязочная) шт. 3 

 - повязка медицинская большая стерильная шт 3 

 - повязка медицинская малая стерильная шт. 3 

28 Медицинские предметы расходные:   

 - булавка безопасная шт. 3 

 - шина проволочная (лестничная) для ног шт. 1 

 - шина проволочная (лестничная) для рук шт. 1 

 - шина фанерная длиной 1 м. шт. 1 

29 Врачебные предметы, аппараты и хирургические 

инструменты: 

  

 - знак нарукавного Красного Креста шт. 2 

 - лямка медицинская носилочная шт. 1 

 - флаг Красного Креста шт. 1 

    

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 парта 

 скамья  

 плакаты и стенды 

 плакаты по оказанию первой помощи; 

 аптечка первой помощи 

 тренажёр-манекен; 

 набор имитаторов травм и поражений; 

 ноутбук и демонстрационная доска; 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5 – 9 классах 

учащийся должен знать: 

* потенциальные опасности природного, техногенного, и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

* основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности; 

* систему взглядов,  принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

* наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

* основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

* законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

* правила поведения при угрозе террористического акта; 

* государственную политику противодействия наркотизму; 

*основные меры по профилактике наркомании; 

уметь: 

 предвидеть возникающие наиболее часто  встречающихся  опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

  принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 Действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

  Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащийся должен обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний  и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 
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- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

 

 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную 

программу. 
 Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Основы безопасности: сб.заданий для проведения экзаменов в 9 кл. 

/(А.Т.Смирнов, М.В.Маслов, Б.И.Мишин; научн. руководитель  

 Г.С. Ковалёва; под ред. А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2006-2009. 

 Основы безопасности жизнедеятельности: справочник  /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: 

Просвещение, 2007. 

 Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей: пособие  для учащихся : 5-9 кл. /А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под 

ред. А.Т.Смирнова. – М.:Просвещение, 2008. 

 Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учебно-наглядное пособие 

для учашихся. 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, Б.О.Хренников, 

М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

 Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для 

учителя: 5-9 кл./ А.Л.Рыбин, М.В. маслов; под ред. А.Т.Смирнова – М.: 

Просвещение, 2008. 

 Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для 

учащихся / И.В.Сальникова. – М.: Просвещение, 2010. 

  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 
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  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: 

поурочные разработки / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2010. 

  Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 

2011. 

Литература. 

Нормативно-правовые документы РФ. 
Конституция РФ (последняя редакция). 

Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ  от 12.05.2009 г. № 237). 

Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

Основная и дополнительная литература. 
 Альтшулер В.М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей 

/В.М. Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: Просвещение, 2000. 

 Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2004. 

 Байер К. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: 

Мир, 1997. 

 Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская 

энциклопедия; СПб.; Норинт, 1997. 

 Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного 

права). – М.: Военный университет, 1996. 

 Военный энциклопедический словарь. – М.: Военное издательство, 1983. 

 Гражданская защита. Энциклопедия. в 4 т. /под ред. С.К.Шойгу. – 

М.:Московская типография № 2, 2006. 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические материалы и документы книга для учителя: М. Просвещение» 

2001 г. 

 Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО 

«Издательство БАРО-ПРЕСС» 2001 г. 

  Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология учебное пособие: М. Гардарики 

2002 г. 

  Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные планы 

6.7 классы: Волгоград. 
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  Голубева Я.В. Проблемные классные часы: Волгоград. 

  Нестерова Л.В. Расти здоровым. Методические рекомендации для учителей и 

студентов педагогических вузов: Иваново 2003 г. 

  Михайлов А.А. Игровые занятия впо ОБЖ в детском оздоровительном лагере: 

Шуя 2003. 

  Сизанов А.Н., Хринтович В.А. Модульный курс профилактики курения 5-11 

классы:М. «Просвещение» 2004г. 

  Майри Станеки-Козовски Мой мир и я.: МФО Москва. 

  МККК Международное гуманитарное право: Москва издательство ФНИИ 

МП ФЗ. 2000г.  

  Кассиль Н.П. ОБЖ и здоровье. Наб.Челны. 

  Обухова Л.А. Школа докторов или 135 уроков здоровья: М. ВАКО 2004 г. 
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2.1.19. КУБАНОВЕДЕНИЕ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа разработана в  соответствии: 

1)  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки от 17.12. 

2010 г.  № 1897), 

2) с основной общеобразовательной программой МБОУ ООШ № 18 (протокол № 1 

от 20.08.2021 г.),   

3) на основе   авторской  программы  «Кубановедение: программа для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодарского края / под ред. 

А.А. Зайцева. - Краснодар, Перспективы образования, 2019» 

4) с  методическими рекомендациями для образовательных организаций 

Краснодарского края 

о преподавании учебного предмета «Кубановедение» в 2021– 2022 учебном году 

Цель курса «Кубановедение»: систематизация знаний о Кубани, накопленных в 

различных предметных областях, выявление общего и особенного в развитии 

регионального социума в общероссийском контексте, а также создание целостного 

представления о Кубани как самобытной части Российского государства.  

Задачи курса «Кубановедение»:  

— комплексное изучение своей малой родины в общероссийском контексте, 

соответствующее современному уровню знаний;  

— воспитание патриотизма и гражданственности;  

— формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, 

политической и экологической культуры;  

— содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями 

различных этнических, религиозных и социальных групп развитие познавательного 

интереса;  

— осознание необходимости бережного отношения к родной природе;  

— привитие чувства гордости за достижения жителей Кубани;  

— социализация школьников в современной социокультурной среде и регионе;  

— приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур и 

традиций в условиях многонационального государства.  

 

Описание места учебного предмета 
В соответствии  с учебным  планом МБОУ ООШ № 18 на изучение кубановедения 

на уровне основного общего образования с 7 по 9 класс выделяется 102 часа: 

7 класс –  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); 

8 класс –  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); 

9 класс –  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 
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Личностные результаты: 

Патриотического воспитания и формирования российской идентичности:  
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,  

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  

настоящее многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,  

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов  

России и человечества; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,  

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов  

мира; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

Гражданского воспитания:  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения 

Отечеству;  

- отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,  

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к  

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,  

взрослыми. 

 Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских  

традиционных ценностей: 
 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного  

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,  

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,  

ценностям народов России и народов мира; 

 - готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в  

нем взаимопонимания; 

 - развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в  

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование  

нравственных чувств и нравственного поведения;  

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам  

своей семьи. 

Приобщения детей к культурному наследию (Эстетического  

воспитания): 
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- развитие эстетического сознания через освоение художественного  

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического  

характера; 

- развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира,  

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном  

пространстве культуры; 

 - формирование потребности в общении с художественными  

произведениями; 

 - формирование активного отношения к традициям художественной  

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного  

познания): 
 - формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками 

саморазвития и самообразования; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки об общественной практики,  

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие  

современного мира; 

- осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества,  

о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих  

поколений; 

 - самореализации в группе и организации, ценности «другого» как  

равноправного партнера, формирование компетенций анализа,  

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов  

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного  

лидерского потенциала). 

Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 - осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе  

на основе примеров из истории); 

 - представление об идеалах гармоничного физического и духовного  

развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху  

Возрождения) и в современную эпоху. 

Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 - понимание на основе знания истории края значения трудовой  

деятельности людей как источника развития человека и общества; 

 - представление о разнообразии существовавших в прошлом и  

современных профессий;  

 - готовность и способность осознанному выбору и построению  

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в  

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых  

познавательных интересов. 

Экологического воспитания: 
- осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной  

средой;  
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- осознание глобального характера экологических проблем современного  

мира и необходимости защиты окружающей среды;  

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей  

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически  

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в  

жизненных ситуациях.  

7 класс 

Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной  

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том  

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  

решения учебных и познавательных задач; 

- умение 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия  

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логические рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникаций для выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение  

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Регулятивные УУД: умение организовать свою учебную деятельность:  

- ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит  

задача понять, запомнить, воспроизвести) 

- использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе  

учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном  

материале 

Коммуникативными УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми:  

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку  

зрения на события, поступки; 
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- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении  

проблемы; 

- отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила  

речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных  

позиций, понимать точку зрения другого; 

- предвидеть последствия коллективных решений. 

Познавательными УУД: Они включают общеучебные, логические,  

действия постановки и решения проблем:  

- самостоятельно выделять и формулировать цель; 

- ориентироваться в учебных источниках; 

- отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

-. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и  

факты; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию,  

преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей,  

сообщений; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

Предметные результаты 
- овладение целостными преставлениями об историческом развитии  

своего региона; 

- систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития  

хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его  

территории; 

- чтение исторических и географических карт Краснодарского края с  

опорой на легенду; 

- определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к  

наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани; 

- овладение основами картографической грамотности и использования  

географической карты как одного из языков международного общения;  

 - овладение основными навыками нахождения, использования и  

презентации географической информации;  

 - формирование умений и навыков использования разнообразных  

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности  

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и  

техногенных катастроф;  

 - понимание литературы как одной из основных национально  

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 - развитие способности понимать литературные художественные  
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произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать  

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях  

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое  

отношение к ней;  

 - воспитание уважения к историческому наследию народов России;  

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском  

государстве;  

 - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,  

семьи и общества;  

 - формирование представлений об исторической роли традиционных  

религий и гражданского общества в становлении российской  

государственности;  

 - формирование основ экологической грамотности: способности  

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов  

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в  

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью  

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению  

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной  

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах  

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты  

человека;  

 - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание  

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других  

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 - формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в  

курсе «Кубановедение»: 

-в 7-м классе предлагается ввести помимо игровой деятельности элементы  

исследовательской работы. 

Обучающийся научится: 
- показывать на карте расположение природных зон, сформировавшихся на  

территории края, расселение народов, основные населённые пункты, места  

важнейших исторических событий; 

- характеризовать природные комплексы; 

- описывать внешний вид представителей растительного и животного мира  

суши и водоёмов; 

- оценивать последствия своих действий по отношению к природным  

компонентам; 

- осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных 

СМИ, Интернете и т. д.; дифференцировать факты и мнения; 

- реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе  

в XVII - XVIII вв. 
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- высказывать своё отношение к наиболее значительным событиям истории  

Кубани, историческим деятелям, аргументировать собственную точку  

зрения; 

- понимать образный язык различных видов искусства; оценивать творчество  

народных мастеров Кубани; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни, что имеет значение для: 

- понимания роли антропогенного фактора в изменении природных  

комплексов Краснодарского края; 

- формирования бережного отношения к природным богатствам; 

- осознания себя представителем этнокультурного, конфессионального  

сообщества и пространства, гражданином России; 

- воспитания уважения к базовым национальным ценностям, культурным и  

историческим традициям народов Кубани; 

- выработки умения общаться с людьми различных национальностей и  

религиозных взглядов. 

8 класс 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной  

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том  

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  

решения учебных и познавательных задач; 

- умение 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия  

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логические рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникаций для выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение  
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устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Регулятивные УУД: умение организовать свою учебную деятельность:  

- ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит  

задача понять, запомнить, воспроизвести) 

- использовать умение общаться, взаимодействовать с людьми:  

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку  

зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении  

проблемы; 

- отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила  

речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных  

позиций, пониматьточку зрения другого; 

- предвидеть последствия коллективных решений. 

Познавательными УУД: Они включают обще учебные, логические,  

действия постановки и решения проблем:  

- самостоятельно выделять и формулировать цель; 

- ориентироваться в учебных источниках; 

- отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

- анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и  

факты; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию,  

преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей,  

сообщений; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

Предметные результаты 

- овладение целостными преставлениями об историческом развитии  

своего региона; 

- систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития  

хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его  

территории; 

- чтение исторических и географических карт Краснодарского края с  

опорой на легенду; 

- определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к  

наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани; 

- овладение основами картографической грамотности и использования  

географической карты как одного из языков международного общения;  

 - овладение основными навыками нахождения, использования и  

презентации географической информации;  

 - формирование умений и навыков использования разнообразных  

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
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явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности  

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,  

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и  

техногенных катастроф;  

 - понимание литературы как одной из основных национально  

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 - развитие способности понимать литературные художественные  

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать  

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях  

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое  

отношение к ней;  

 - воспитание уважения к историческому наследию народов России;  

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском  

государстве;  

 - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,  

семьи и общества;  

 - формирование представлений об исторической роли традиционных  

религий и гражданского общества в становлении российской  

государственности;  

 - формирование основ экологической грамотности: способности  

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов  

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в  

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью  

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению  

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной  

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах  

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты  

человека;  

 - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание  

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других  

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 - формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в  

курсе «Кубановедение»: 

в 8-м классе предлагается ввести исследовательские и творческие проекты.  

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск социальной информации по краеведческой теме на  

различных носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты  

и другие адаптированные источники); дифференцировать факты и мнения; 

- реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в  

регионе в XVIII в.; 
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- объяснять происхождение местных топонимов, названий природноклиматических 

явлений, этнографических понятий; 

- формировать своё отношение к наиболее значительным событиям  

истории Кубани и её видным деятелям, аргументировать собственную точку  

зрения; 

- понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество  

народных мастеров Кубани.  

Обучающий получит возможность научиться: 
- использовать приобретённые знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни с целью: 

- познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального  

сообщества и пространства, гражданина Кубани и России; 

- воспитания уважения и бережного отношения к культурным и  

историческим традициям своего народа; 

- общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов. 

9 класс 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной  

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том  

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  

решения учебных и познавательных задач; 

- умение 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия  

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логические рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникаций для выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение  

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Регулятивные УУД: умение организовать свою учебную деятельность:  
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- ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит  

задача понять, запомнить, воспроизвести) 

- использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе  

учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном  

материале 

Коммуникативными УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми:  

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку  

зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении  

проблемы; 

- отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила  

речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных  

позиций, понимать 

точку зрения другого; 

- предвидеть последствия коллективных решений. 

Познавательными УУД: Они включают обще учебные, логические,  

действия постановки и решения проблем:  

- самостоятельно выделять и формулировать цель; 

- ориентироваться в учебных источниках; 

- отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

- анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и  

факты; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию,  

преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей,  

сообщений; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

Предметные результаты 
- овладение целостными преставлениями об историческом развитии  

своего региона; 

- систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития  

хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его  

территории; 

- чтение исторических и географических карт Краснодарского края с  

опорой на легенду; 

- определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к  

наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани; 

- овладение основами картографической грамотности и использования  

географической карты как одного из языков международного общения;  

 - овладение основными навыками нахождения, использования и  
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презентации географической информации;  

 - формирование умений и навыков использования разнообразных  

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки  

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности  

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,  

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и  

техногенных катастроф;  

 - понимание литературы как одной из основных национально  

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 - развитие способности понимать литературные художественные  

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать  

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях  

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое  

отношение к ней;  

 - воспитание уважения к историческому наследию народов России;  

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском  

государстве;  

 - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,  

семьи и общества;  

 - формирование представлений об исторической роли традиционных  

религий и гражданского общества в становлении российской  

государственности;  

 - формирование основ экологической грамотности: способности  

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов  

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в  

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью  

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению  

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной  

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах  

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты  

человека;  

 - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание  

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других  

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 - формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в  

курсе «Кубановедение»: 

в 9-м классе организовать проектно-исследовательскую деятельность,  

связанную с изучением биографий знаменитых земляков-кубанцев. 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных  

носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие  
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адаптированные источники); сопоставлять оценку фактов, предложенную в  

учебнике, с другими подходами; 

- предлагать собственные решения проблем современности; аргументировать  

свою точку зрения; 

- применять полученные знания в практической деятельности и  

повседневной жизни; 

- использовать полученную информацию для личностного и  

профессионального самоопределения; 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни с целью: 

познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального  

сообщества и пространства, гражданина Кубани и России; 

формирования уважения и бережного отношения к культурным и  

историческим традициям своего народа; 

общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 

воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения  

к художественно-культурному наследию. 

2. Содержание учебного предмета «Кубановедение».  

7 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1 ч) 

Источники информации о природе, населении и истории малойродины.  

Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитиекубанского  

региона в эпоху Средневековья (повторение изученногов 6 классе). История  

малой родины как часть всеобщей и российскойистории. Печатная и 

электронная форма (ЭФУ) учебного пособия покубановедению для 7 класса.  

Структура и основное содержание курса;аппарат усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ.ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  

КОМПЛЕКСЫ (10 ч) 

Тема 1. Степи 
Азово-Кубанская равнина. Географическое положение.  

Основныеформы рельефа: равнины, низменности, возвышенности.  

Климатические условия; неблагоприятные природные явления: засухи,  

суховеи,пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. 

Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов,  

экологические проблемы. Почвы степей − чернозёмы. Растения и животные  

степной зоны. 

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа − грязевые вулканы,  

холмы, гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное.  

Южные чернозёмы и засолённые почвы сухих степей. Растительный и  

животный мир Таманского полуострова. Памятник природыКраснодарского  

края − гора Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани:  

рельеф, особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабльи др.;  
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происхождение названий и характерные особенности. Закубанские плавни.  

Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные, луговые).Типичные  

представители растительного и животного мира. 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природнохозяйственных 

комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих  

водоёмов равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия степных  

почв и естественной растительности кубанской степи. 

Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча  

полезных ископаемых; проблемы рационального использования природных 

ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа 

Природа предгорий. Географическое положение предгорной  

зоны,разнообразие форм рельефа. Климат и погодные аномалии  

(заморозки,град и др.). Реки – притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба,  

Уруп,Псекупс) и их характерные особенности. Происхождение  

географических названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и  

животный мир предгорий Западного Кавказа. Богатства недр. 

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия  

низкогорий, среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка  

Краснодарского края – гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др.  

Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир  

горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды. 

Воздействие человека на природу предгорий и гор.  

Формированиеприродно-хозяйственных комплексов. Добыча полезных  

ископаемых. 

Мероприятия по охране природных комплексов горной части края. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережийКраснодарского  

края 
Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья.  

Географическое положение, особенности рельефа и береговой линии.  

Наличие морских кос.Приазовская низменность. Лиманы Приазовья:  

Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты  

Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское – место  

миграций птиц. Живой мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное  

освоение Азовского побережья. Мероприятия по сохранению экологического  

равновесия в зоне побережья. 

Географическое положение и особенности природы Черноморского  

побережья. Рельеф, климатические особенности, неблагоприятныеприродные  

явления (бора, смерчи, наводнения и др.). Реки Черноморского побережья:  

Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др. 

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горнолесные, подзолисто-

желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного  

покрова. Растения субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др.  

Животный мир прибрежной зоны. 



919 

 

Хозяйственное освоение территории. Формирование природнохозяйственного 

комплекса Черноморского побережья. Черноморское  

побережье – благоприятная зона для отдыха и развития туризма. Сочинский  

дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране 

природнохозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского 

края. 

Тема 4. Моря 

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговойлинии  

в пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая  

глубина, солёность и температура воды, наличие сероводородного слоя.  

Морские обитатели, в том числе промысловые виды. 

Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна.  

Международный день Чёрного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна,  

максимальная глубина, особенности береговой линии, наличие морскихкос.  

Температура и солёность воды. Природные особенности: мелководность,  

колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм. 

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние  

человека на природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по  

охране экосистемы Азовского моря. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на  

территории Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных  

зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и  

животный мир. Проблемы охраны природных компонентов. 

Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей 

местности». 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ XVI – XVII в. (13 ч) 

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани 

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский  

остров» Тамань, Копыл, Ачу и др.). Управление территориями.  

Свидетельства турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI – XVII в. 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения  

различных этнических групп на территории Кубани. Межэтнические  

контакты. 

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла  

и промыслы. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. 

Изготовление ковров и циновок. Художественная керамика. Резьба по  

дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, утварь. Женский и  

мужской костюмы. Золотошвейное искусство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские,  

русские и зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. 

БестужевМарлинский, Э. Кемпфер. 
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Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество,  

взаимопомощь. Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды  

ипраздники. Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения  

историко-культурных традиций. Нартский эпос – воплощениедуховных  

ценностей народа. Религия – важнейший компонент духовной культуры  

адыгов. 

Ногайцы – кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её  

отношения с Россией и Крымским ханством. 

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев.  

Кочевоескотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище  

иодежда ногайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования.  

Ногайский героический эпос «Эдиге». 

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. 

Последствия церковной реформы XVII в. Социальные  

потрясения«бунташного века». Переселенческие потоки на Кубань: беглые  

крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной  

властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские  

казаки-раскольники и Великое войско Донское. 

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные  

задачиРоссийского государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг  

донцови хопёрцев. Взятие Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа  

в его эпосе на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика  

России в конце XVI – XVII в.» или др. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ»,В  

ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (3 ч) 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах  

путешественников и учёных 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках  

католических миссионеров, в документах. Составление русскими  

землемерами «Чертежа всему Московскому государству» («Большой  

чертёж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на  

карте верховьев Кубани. 

«Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли  

д’Асколи.Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в  

работеДжованни да Лукка «Отчёт святой конгрегации». Отражение русскоадыгских 

связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы  

черкесов и ногайцев. Вопросы веры. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Население Кубани в конце XVI – XVII в. Освоение кубанских  
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земельрусскими переселенцами. Быт, материальная и духовная культура  

народов, населявших Кубань. Знакомство с декоративно-прикладным  

искусством, народными мастерами, фольклорными коллективами  

своегонаселённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект по одной из изученных тем. 

Духовные истоки Кубани-4 часа 
Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры  

не казак.  

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских  

казаков. Православная вера казачества. Походные церкви казачества.  

Учреждение епархии Кавказской и Черноморской. Иеремия (Соловьев),  

Иоаникий (Образцов), св. Игнатий (Брянчанинов). 

Духовные покровители казачества 

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой  

великомученик Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских  

чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани. 

Старейшие храмы на Кубани.  

Свято-Покровский храм в Тамани - один из первых храмов на Кубани.  

История его возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в  

культурных традициях и храмовом строительстве Кубанских казаков.  

Богородичные праздники и их отражение в названиях храмов и станиц  

Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани. 

Духовный подвиг русского воинства. 

Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина.  

Святой благоверный князь Александр Невский -покровитель Кубанского  

казачьего войска. Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой  

праведный Иоанн Русский. Полковой священник Кубанского казачьего  

войска Константин Образцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионова. 

8 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1 ч) 

История кубанского региона в конце XVI – XVII в. (повторение  

изученного в 7 классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. 

Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, духовная культура.  

Началоосвоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за  

укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках  

путешественникови документах XVII в.  

Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебногопособия по  

кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса,аппарат  

усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО  

РЕГИОНА (8 ч) 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII – середине XIX в. 
Начало комплексного исследования Кубани. Академические  

экспедиции. Труды И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина.  
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Работы М. Гулика и В. Колчигина. 

Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном  

быту». 

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории  

Краснодарского края. 

Рельеф и полезные ископаемые.  

Особенности физико-географического положения Краснодарскогокрая.  

Крайние точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и  

зарубежные государства, с которыми Краснодарский край имеет общую  

границу. 

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовскаяи  

Прикубанская низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый  

рельеф Таманского полуострова. Ставропольская возвышенность. 

Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье.  

Месторождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды 
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный  

климат равнин и субтропический климат Черноморского побережья. 

Горный климат. Погодные аномалии; неблагоприятные природные  

явления. Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную  

деятельность населения кубанского региона. 

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура,  

Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. 

Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки  

Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе,  

Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий. 

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. 

Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. 

Охрана природы 

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края.  

Основныетипы почв. Растительный покров равнин. Видовое разнообразие  

растительности предгорий и гор. 

Изменение ареалов животных во времени. Животные – обитатели  

природных зон. Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского  

края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое  

положение, рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши,растительный  

и животный мир Краснодарского края. Охрана природных богатств региона.  

Разработка проекта на одну из тем: «Мой район(населённый пункт):  

историко-географический очерк»; «Природные богатства моего района и их  

использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или  

др. 
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в. (12 ч) 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани 
Антиправительственные выступления казаков. П. И.  

МельниковПечерский о раскольниках («Письма о расколе»). Подавление  

восстания, организованного К. Булавиным. Переселение некрасовцев на  

Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с  

Крымским ханством. 

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев.  

Основные занятия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало  

распада некрасовской общины на Кубани. Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. 

Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство  

Азовского флота и его главной базы – Таганрога. Военные действия на  

Азовском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский  

мирный договор. 

Начало Русско-турецкой войны 1735–1739 гг. Х. А. Миних.  

Воссоздание флота на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. 

Действия донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход1737  

г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание СевероЗападным 

Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая  

война 1768–1774 гг. Военные действия на земле Кубани. 

П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой  

войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770–80-х гг. 

Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая  

война1787–1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под  

командованиемИ. В. Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и  

укрепление границ Российской империи. 

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса 
А. В. Суворов – военачальник, политик, дипломат. Кубанская  

оборонительная линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани.  

Присяга ногайцев на верность России. Разгром мятежников.  

СтроительствоФанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную  

науку и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 

Тема 8. История формированияЧерноморского казачьего войска 
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. 

Участие казаков в военных экспедициях. Формирование  

Черноморского казачьего войска. Подготовка черноморцев к переселению.  

«Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня 1792  

г. 

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани 
Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега.  

Организация кордонной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок  
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общей пользы». Войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти  

(бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в  

донскихполках – реакция на решение об их переселении на Кубань. Н. И.  

Белогорохов. Начало формирования линейного казачества. Кубанский  

казачий линейный полк. 

Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для  

войскового города: стратегическая выгода и природно-климатические  

условия. Проблемы датировки основания Екатеринодара. Развитие города,  

его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.).  

Персидский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун,  

О. Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за сохранение  

демократических традиций запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в  

Прикубанье. А. В. Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее  

иособенное. Казачьи атаманы. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и  

потериРоссии в ходе Русско-турецких войн XVIII в.»; «История  

возникновениянаселённых пунктов Краснодарского края на месте (или  

вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или др. 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И  

ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч) 

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 
Кавказские языки. Адыги – коренные жители кубанских земель. 

Тюркские языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит,  

саман,очаг и др.). Семитские и финно-угорские языки. Индоевропейские  

языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. 

Виды диалектизмов: лексические, фонетические,  

словообразовательные, морфологические, синтаксические, семантические.  

ТопонимикаКубани. Судьба диалектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. 

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в.  

Подготовка к военной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья  

кухня. Любимые блюда казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и  

монастыри Черномории. 

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового  

фольклора: Святки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощёное  

воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров  

Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 
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Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. 

У истоков литературы Кубани 

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие  

из Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана.  

«Путешествие по Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. 

Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И.А.  

Гильденштедта, П. С. Палласа. 

Переселение казаков-черноморцев на Кубань – основополагающее 

событие для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани.  

«ПесньЧерноморского войска» Антона Головатого – «программа» будущей  

жизни черноморцев на Кубани.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани.  

Взаимовлияние казачьей и горской традиций. Начало формирования  

новойэтнокультуры. Знакомство с народными мастерами декоративноприкладного 

искусства, фольклорными коллективами своего населённого 

пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект по одной из изученных тем. 

Духовные истоки Кубани-4 часа 

Монастыри как центры духовной культуры 

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в  

обустройстве монастырей, построенных казаками. Основание первого  

монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино-Лебяжская пустынь. 

Социальное служение и просветительская деятельность церкви 

Социальное служение и просветительская деятельность монастырей.  

Радетели земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия  

Радонежского и Серафима Саровского. 

Воинская культура казачества как «православного  

рыцарства» 

Защита границ Отечества и православной веры - воинская миссия  

казачества. Казак православный воин и патриот. Присяга казаков.  

Героические страницы истории казачества Кубани. 

Просветительскаяи миссионерская деятельность церкви. К.В.  

Россинский 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви  

в культурном развитии казака. Православные библиотеки. Церковноприходские 

школы. «Просветитель Черноморского края» - Кирилл  

Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Музыкальная  

культура и песенное творчество казачества духовного содержания. Хоровая  

культура казаков. Кубанский Казачий хор. 

9 КЛАСС (34 ч.)  

Введение (1 ч) 
Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани  

XVIII в. (повторение материала, изученного в 8 классе). Началозаселения  
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кубанских земель русскими переселенцами и казаками. Кубань в Русскотурецких 

войнах. Образование Черноморского казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и  

Черноморья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудахучёных, в  

документах. История региона – часть истории России. Общность  

исторических судеб народов Кубани. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (7 ч) 

Тема 1. Освоение кубанских степей 
Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного  

общества. Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав  

переселенцев (беглые крепостные, свободные крестьяне, государственные  

крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир  

(1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской,  

Урупской и др., города-порта Ейска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание  

станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской  

(1802–1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского  

хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля как  

факторы сближения горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 
Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском  

сражении и Заграничных походах русской армии 1813–1814 гг. Воинская  

доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова,  

Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани 

Кавказ – «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского  

восстания. Вклад в развитие кубанского региона ссыльных декабристовН. И.  

Лорера, М. А. Назимова, М. М. Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны 

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении  

противоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона.  

Тиховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных  

отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими  

войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А.  

С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в  

состав России по условиям Адрианопольского мирного договора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия. 

Активизация военных действий в Закубанье. Борьба с работорговлей.  

Строительство укреплений, создание Черноморской береговой линии.  

Российские военачальники на Кубани (А. А. Вельяминов, М. П. Лазарев, Н.  

Н. Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на  

Черноморском побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг  

Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье (МухаммедАмин). 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубанив первой  
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половине XIX в. Развитие образования. 

Искусство и архитектура. Курени, куренные селения. Станица как тип  

казачьего поселения. 

Особенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. 

Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у  

черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального  

статуса его обладателя. 

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель  

Черномории (К. В. Россинский). Образование горцев Закубанья.  

Первыебиблиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И. Д. Попко, Л. М. Серебрякова в  

становлении библиотечного дела.Научное освоение региона.Адыгские  

просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы,  

обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского  

языка»). 

Л. Я. Люлье – составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание  

Войсковых певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального  

искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники). 

Памятники архитектуры XIX в.: здание войсковой богадельни в  

Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор  

в Ейске. 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (12 ч) 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. 

Окончание Кавказcкой войны. «Черкесский вопрос» в условиях  

Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, направленные на  

объединение горских народов подзнаменем независимости. Борьба  

Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение  

укреплений Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и  

Новороссийска русскими войсками. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп  

(1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. 

Образование Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860). 

Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев  

(1861).  

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна).  

Окончание Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение  

горцев в Турцию. Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне 
Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне  

Севастополя. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853– 

1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в  

них казаков. 

Тема 9. Преобразования на Кубанив период общероссийских реформ 

Российская модель перехода от традиционного общества к  
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индустриальному. Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация  

крепостничества в казачьей среде. Освобождение горцев от крепостного  

права. Создание класса земельных собственников. Помещичье землевладение  

на Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование  

Черноморского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896).  

Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, суды почётных  

судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и  

аульные суды. Адат – обычное традиционное право у мусульманских  

народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в  

Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской  

повинности). Изменения в казачьих войсках. 

Тема 10. Народная колонизация.Становление транспортной системы  

Кубани 
Массовая колонизация кубанского региона и её последствия.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития Кубани.  

Рост численности населения. Изменения в порядке землепользования.  

Развитие водного транспорта. Строительство железнодорожныхмагистралей.  

Первая железная дорога Ростов – Владикавказ. ОбществоВладикавказской  

железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитиеэкономики региона. 

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйствои торговля.  

Промышленность 
Правовое регулирование земельных отношений.  

ПостановлениеГоссовета «О поземельном устройстве в казачьих войсках» от  

21 апреля 1869 г. Плодородные чернозёмные почвы – главное богатство  

Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользования  

(вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование  

земельных отношений. Передельно-паевая система распределения земли.  

Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок». 

Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая  

рольживотноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. 

Коневодство – традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. 

Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство  

(грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход 

к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные  

культуры(пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства.  

Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, Д.  

В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных  

отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки. 

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы – 

основа мелкотоварного производства. Мукомольное и  

маслобойноепроизводства, развитие и механизация. Винокурение.  

Кубанскиепредприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья  

Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев – пионер  
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нефтяной отрасли. Становление цементной промышленности. 

Металлургическое производство. Первый  

металлообрабатывающийзавод К. Гусника (1886). Урбанизация – важная  

составляющая социально-экономического развития кубанского региона.  

Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские  

предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И.  

Галанин, Е. Г. Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям 
Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов  

(1877–1878). Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на  

Балканском фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и военном  

походе через Марухский перевал. Действия казачьих формирований при  

обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С. Я. Кухаренко, П. Д. Бабыча и  

др. Награды за храбрость, мужество и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь 

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях  

проведения реформ. Распространение революционных идей на Кубани. 

Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, П.  

Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в  

станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины.  

Община «Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В. В.  

Еропкин). Деятельность правоохранительных органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. 

Образование и культурав условиях реформирования общества 

Культурное наследие горских народов. Народная культура  

адыгов:традиции и новшества. Женский и мужской костюмы. Адыгейская  

кухня – наиболее устойчивый элемент национальной культуры. Семья  

исемейная обрядность. Религиозные верования. Особенности песенномузыкальной 

культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытностьи  

взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры наКубани в  

пореформенный период. Образовательное пространство Кубани. Открытие  

школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и  

Русской православной церкви в развитии образования. Изучение кубанских  

земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев,  

И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский  

областной статистический комитет (1879), ОЛИКО – Общество любителей  

изучения Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские  

войсковые ведомости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в  

пореформенный период. Улучшение медицинского обслуживания.  

Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. 

Войсковой сад Екатеринодара – место отдыха горожан. Дендрарий и  

парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих  
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объединений. Развитие изобразительного искусства. Строительство и  

архитектура. Кубанские художники, архитекторы: П. С. Косолап, Е. И.  

Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ  

КЛАССИКИ.ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (4 ч) 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в.о Кубани.  
Становление литературы Кубани 

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М.  

Карамзина. А. С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о  

Кубани. 

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И.  

Одоевский). Кубань в творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление  

литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в.  
Развитие литературы Кубани 

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И.  

Успенского, А. П. Чехова, М. Горького, А. И. Куприна. 

Конец XIX в. – время активного развития оригинальной  

литературыКубани. «Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И.  

Д. Попко. Писательская судьба В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый  

бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев. 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬИ ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В  

1900–1913 гг. (5 ч) 

Тема 17. Социально-экономическое развитие 
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900–1913 гг.  

Продолжение аграрной колонизации региона.Социальная структура  

населения(казаки, крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры  

землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие  

железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и  

монополистических объединений. Роль иностранных инвестиций в  

экономике Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности 
Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в  

отраслевой структуре, ослабление позиций животноводства, развитие  

земледелия). Зерновое хозяйство – основная отрасль растениеводства.  

Товарные культуры – пшеница, подсолнечник, табак. 

Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства.  

Расширение торгово-хозяйственных связей с другими регионами страны,  

выход на мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли.  

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса.  

Мукомольное и маслобойное производства – лидирующие отрасли  

промышленности. Рост числа акционерных предприятий.  

Производствокирпича и цемента – основа развития строительного комплекса  

на Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в 
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нефтяной промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов 

(Ширванский и Екатеринодарский). Производство оборудования для  

нефтяной промышленности. Металлургическая промышленность. Введение в  

строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. 

Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и  

благотворительная деятельность М. И. Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение 

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение  

революционных идей. Объединения различных политических направленийи  

их деятельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъём  

революционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. 

Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 – февраль  

1906),  

А. С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и  

террористов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX – начале XX в. 

Образование и наука на Кубани.Типы образовательных учреждений. 

Исследования Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие  

здравоохранения и курортного дела. Деятельность С. В. Очаповского.  

Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры  

просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов,  

публичных библиотек. Дальнейшее развитие музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. 

Руководители Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М.  

Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев. 

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные  

зрелища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. 

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского  

Третьякова», коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины  

И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», роль  

выдающегося художника-живописца в развитии изобразительного искусства  

на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. АрхитекторИ. К.  

Мальгерб и его роль в формировании архитектурного облика кубанской  

столицы. Новые памятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в  

2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911).  

Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Христианские мотивы в культуре 

Библейские мотивы в культуре. Православие - основа духовной  

культуры кубанского казачества. Духовные основы славянской  

письменности. Первые книги. Церковно-славянский язык. Византийские  

традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре.  

Вечные общечеловеческие христианские ценности, отраженные в  

современном искусстве(вера, надежда, любовь, поиски Истины, смысл  
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жизни, понятие Вечности и 

др.) 

Духовные основы художественной культуры казачества 

Храмы городов и станиц Кубани -вчера, сегодня, завтра.Храмовое  

зодчество на Кубани. Архитектор Мальберг и судьба  

кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара из  

прошлого в будущее. 

Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 

Христианские мотивы в музыкальном народном  

творчестве Кубани. Духовные основы фольклора кубанского казачества.  

Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Г.  

Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева. 

Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона  

Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

«Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу. 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция  

картин. История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция  

икон в музее и их духовное значение. 

Направления проектной деятельностиобучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  

проводится по следующим направлениям:  

- исследовательское;  

- информационное;  

- творческое.  

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды  

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный,  

исследовательский, творческий.  

 

Примерные темы проектов: 

7 класс 
1. Гора Дубовый рынок - памятник природы Краснодарского края. 

2. Происхождение географических названий объеков природы  

Краснодарского края. 

3. Гора Цахвоа – самая высокая точка Кубани. 

4. Роль Черного и Азовского морей в развитии хозяйства Кубани. 

5. Материальная культура адыгов. 

6. Военизированный уклад жизни черкесов. 

7. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. 

8. Подвиг донцов и хопёрцев. 

9. Ногайский героический эпос «Эдиге», 

10. Озеро Ханское – памятник природы Краснодарского края и т.д. 

8 класс 
1. Рельеф и полезные ископаемые Краснодарского края. 

2. Сравнительная характеристика Азово-Кубанской равнины,  
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Приазовской и Прикубанской низменности, Закубанской равнины. 

3. Климат и погодные аномалии на территории Кубани. 

4. Переселение некрасовцев на Кубань. 

5. Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770–80-х гг. 

6. Суворов на Кубани. 

7. Социальные выступления адыгов и казаков. 

8. Топонимика Кубани. 

9. Место религии в жизни казаков. 

10. Повседневная жизнь казаков и т.д. 

9 класс 
1. Основание города Армавир. 

2. Кубанцы в Отечественной войне 1812 года. 

3. Декабристы на Кубани. 

4. Материальная культура казаков в первой половине XIXвека. 

5. Участие кубанцев в Крымской войне. 

6. Начало общественной деятельности Ф.А. Щербины. 

7. А.С. Пушкин и Кубань. 

8. «Майкопский бум» в нефтяной промышленности. 

9. «Новороссийская республика» (1905). 

10.Первая железная дорога Ростов – Владикавказ 
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Календарно тематическое планирование 

№ Тема урока Ко

л-во 

часов 

  Характеристика  основных видов учебной деятельности учащихся 

 7  КЛАСС 34  

 Введение   

1 Земля отцов – моя земля 1 Называть основные события истории Кубани предшествовавших периодов. 

Приводить примеры зависимости уровня развития общества от окружающей среды. 

Объяснять значение понятий природный территориальный комплекс и природно-

хозяйственный комплекс. Ознакомиться со структурой учебного пособия и 

аппаратом усвоения знаний. 
РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
10  

Тема 1. Степи    

2 Природно-хозяйственные комплексы 

Азово-Кубанской равнины 
1 Раскрывать значение понятий степь, природный комплекс, природная зона, 

природные компоненты, суховей. Характеризовать географическое положение и 

природные особенности Азово-Кубанской равнины. Показывать на карте степные 

реки: Понуру, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ею. Объяснять 

происхождение географических названий. Комментировать высказывание: 

«Чернозёмные почвы — богатство Краснодарского края». Объяснять взаимосвязь 

между климатическими условиями и видовым составом растительного и животного 

мира Азово-Кубанской равнины.  

3 Природа Таманского полуострова и 

Закубанья. 
1 Раскрывать значение понятий сопки, галофиты, грязевой вулкан, лиман, плавни. 

Характеризовать природные комплексы Таманского полуострова и Закубанской 

равнины, объяснять причины сходства и различий. Показывать на карте реки: Абин, 

Иль, Хабль, Адагум, Афипс, а также озёра: Солёное, Голубицкое. Объяснять 

происхождение географических названий. Рассказывать об особенностях 

животного и растительного мира Закубанья и Таманского полуострова. 

4 Освоение человеком степной зоны 1 Раскрывать значение понятий ветровая эрозия, структура почвы, севооборот, 

орошение, мелиорация. 

Объяснять, почему степная и лесостепная зоны интенсивно осваиваются 

человеком. Анализировать последствия воздействия человека на природный 

комплекс кубанской степи.  
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Оценивать обеспеченность равнинной части края природными богатствами и 

делать выводы. Называть крупные населённые пункты, расположенные в степной и 

лесостепной зонах Краснодарского края. Приводить примеры хозяйственной 

деятельности, направленной на сохранение природных компонентов. Высказывать 

и аргументировать свою точку зрения по вопросам охраны природы. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа    

5 Особенности природных условий 

предгорий Западного Кавказа 
1 Раскрывать значение понятий паводок, отряд воробьиные. Характеризовать 

природные условия предгорной зоны Краснодарского края. Рассказывать об 

особенностях рек — притоков Кубани (Белая, Пшиш, Уруп, Лаба). Уметь находить 

и показывать их на карте. Объяснять происхождение названий. Оценивать 

природные условия предгорий Западного Кавказа с точки зрения удобства для 

проживания людей. Называть полезные ископаемые, добываемые в предгорье, 

раскрывать их роль в развитии хозяйства края. Готовить проекты по теме.  

6 Природа горной части края 1 Раскрывать значение понятий эндемики, реликты, злаки. Объяснять, в чём 

заключается своеобразие природных условий горной части Краснодарского края. 

Называть высотные пояса в горах Кавказа. Показывать на карте гору Цахвоа. 

Характеризовать живой мир; приводить примеры эндемичных и реликтовых видов 

растений и животных. Анализировать влияние природных условий горной 

местности на образ жизни и здоровье человека. 

7 Влияние деятельности человека на 

природу предгорий и гор 
1 Раскрывать значение понятий рафтинг, карстовые колодцы, браконьерство. 

Называть причины сокращения площади лесов и высокогорных лугов на 

территории Краснодарского края. Показывать на карте административные районы 

края, территория которых располагается на северных склонах Кавказских гор.  

Давать оценку степени воздействия человека на природу гор Западного Кавказа.  

Рассказывать о мероприятиях, проводимых в крае с целью сохранения древесной 

растительности. 

Предлагать варианты разумного использования природных богатств горной 

части края. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского 

побережий Краснодарского края  

  

8 Природно-хозяйственный комплекс 

Азовского побережья 
1 Раскрывать значение понятий нерестилище, гидротехнические сооружения. 

Характеризовать природные особенности Азовского побережья. Называть и 

показывать на карте наиболее крупные косы и лиманы на берегу Азовского моря.  

Определять роль лиманов и плавней в формировании природного комплекса 
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Приазовья. Давать оценку хозяйственной деятельности человека на территории 

Приазовья. Показывать на карте административные районы и крупные населённые 

пункты Краснодарского края, расположенные на Азовском побережье. Учиться 

прогнозировать изменение природно-хозяйственных комплексов во времени на 

примерах территории Приазовья.  

9 Черноморское побережье. Природа и 

хозяйственное освоение 
1 Раскрывать значение понятий пляжная полоса, бонсай. Характеризовать 

природные особенности Черноморского побережья в пределах Краснодарского 

края. Называть и показывать на карте реки: Мзымта, Псоу, Сочи, Туапсе, Шахе и 

др., а также озёра: Абрау, Чембурское. Рассказывать о почвах, растительном и 

животном мире. Знать охраняемые природные объекты и достопримечательности 

Черноморского побережья. Сравнивать хозяйственную деятельность жителей 

Азовского и Черноморского побережий. Делать вывод о своеобразии природно-

хозяйственного комплекса Черноморского побережья. Прогнозировать изменение 

во времени природно-хозяйственного комплекса побережья Чёрного моря.  

Тема 4. Моря    

1

0 

Чёрное море 1 Раскрывать значение понятий буны, солёность, конвенция. Характеризовать 

географическое положение и природные особенности Черноморского бассейна. 

Сравнивать Чёрное море с другими морями России; устанавливать черты сходства 

и различия. Раскрывать роль и значение Чёрного моря в развитии кубанского 

региона. Рассказывать об обитателях Черноморского бассейна, Называть основные 

причины нарушения природного равновесия в Азово-Черноморском бассейне, 

предлагать меры по сохранению экосистемы водоёма.  

1

1 

Азовское море 1 Раскрывать значение понятий биомасса, планктон. Характеризовать природные 

особенности Азовского моря. Объяснять, в чём состоит уникальность и своеобразие 

водоёма. 

Рассказывать об обитателях морского бассейна. Раскрывать роль и значение 

Азовского моря в развитии кубанского региона. Готовить проект об экологических 

проблемах и охране природы Азово-Черноморского бассейна. 

Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

1

2 

Природно-хозяйственные комплексы, 

сформировавшиеся на территории 

Краснодарского края. 

1 Называть основные природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на 

территории Краснодарского края.  

Знать, в чём заключается своеобразие каждого из них. Характеризовать 

современное состояние природных компонентов равнин и горной части края. 
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Оценивать роль деятельности человека в изменении природного облика кубанского 

региона.  

Называть проблемы охраны природных компонентов и предлагать пути их 

решения. Готовить проект по теме «Природно-хозяйственные комплексы моей 

местности». 
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ ХVI — 

ХVII в.  
13  

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские 

поселения на Кубани  

  

1

3 

Турецкие и крымско-татарские поселения 

в Прикубанье и Северо-Восточном 

Причерноморье 

1 Раскрывать значение понятий паша, янычар, резиден-ция, форт, Рассказывать о 

поселениях, существовав-ших в Прикубанье и Северо-Восточном Причерномо-рье 

в конце ХЧП — ХЧИ! в. Показывать их на карте. Называть основные предметы 

товарообмена на Севе-ро-Западном Кавказе. Характеризовать особенности 

хозяйственного уклада населения крепостей. Опреде-лять военно-экономическую 

значимость кубанского региона. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце 

ХVI — ХVII в. 

  

1

4 

Население кубанских земель в конце ХVI 

— ХVII в. 
1 Характеризовать образ жизни народов, населявших Кубань. Устанавливать связь 

между природными условиями проживания и хозяйственной деятельностью. 

Определять территорию проживания народов по исторической карте. Представлять 

проект по изучаемой теме.  

1

5 

Адыги  в конце ХVI — ХVII в. 

Традиционные занятия адыгов 
1 Раскрывать особенности хозяйственной деятельности  адыгов. Рассказывать о 

традиционных занятиях населения. Объяснять, почему торговля у адыгов была  

меновой и что препятствовало развитию денежного обращения.  

1

6 

Материальная культура адыгов 1 Раскрывать значение понятия аул. Характеризовать элементы адыгского 

мужского и женского костюмов. Рассказывать о своеобразии адыгской кухни. 

Характеризовать социальные различия в одежде адыгов. 

1

7 

Военизированный уклад жизни черкесов. 1 Раскрывать значение понятий наездничество, система набегов. Называть 

факторы, способствовавшие формированию военизированного уклада жизни ады. 

гов. Раскрывать цели набегов и рассказывать, как рас. пределялась добыча. Делать 

вывод о роли набегов в жизни адыгского общества. Характеризовать качества 

адыгских воинов.  

1

8 

Обычаи и традиции адыгов. 

Гостеприимство, куначество, 

взаимопомощь.  Аталычество 

1 Раскрывать значение понятий куначество, аталычество. Описывать обычаи 

адыгов. Характеризовать систему воспитания в адыгском обществе. Раскрывать 

роль гостеприимства и куначества в системе адыгской морали. Оценивать 
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значимость куначества в многона-циональном кавказском регионе.  

1

9 

Духовная культура адыгов. Устное 

народное творчество, обряды и праздники. 
1 Определять значение нартского эпоса. Называть и характеризовать основные 

жанры адыгского фольклора. Раскрывать своеобразие религиозных верований 

адыгов.  

2

0 

Ногайцы — кочевники Прикубанья. 1 Раскрывать значение понятия Ногайская Орда. Характеризовать её отношения с 

Россией и Крымским ханством. Показывать на карте территории кочевий ногайцев.  

2

1 

Традиционные занятия и материальная 

культура ногайцев. 
1 Характеризовать повседневную жизнь кубанских ногайцев. Сравнивать жилища 

кочевников с жилищами соседних народов. Рассказывать, как выглядели 

постоянные жилые дома оседлых ногайцев. Описывать мужской и женский 

костюмы ногайцев. Называть традиционные блюда ногайской кухни. Готовить 

проекты по изученной теме.  

2

2 

Духовная культура ногайцев 1 Раскрывать значение понятий «Эдиге», хаджи, закят, ураза, шариат. 

Характеризовать особенности устного народного творчества ногайцев. 

Рассказывать о героическом эпосе «Эдиге» и отражении в нём истории ногайского 

народа. Объяснять, какую роль играет песенный фольклор в изучении географии 

перемещения ногайцев. 

Тема 7. Освоение Кубани русскими 

переселенцами в ХVII в.  

  

2

3 

Начало освоения Кубани русскими 

переселенцами 
1 Раскрывать значение понятия анафема. Устанавливать взаимосвязь между 

появлением русских переселенцев на Кубани и церковной реформой ХVII в. 

Показывать на карте пути переселения казаков-раскольников на Кубань. Выделять 

причины и этапы их переселения на Кубань. Определять роль лидеров казачьего 

переселения в процессе освоения новых территорий. Характеризовать особенности 

взаимоотношений переселенцев с крымскими татарами и донскими казаками, образ 

жизни, а также занятия кубанских казаков-раскольников. 

2

4 

Борьба России за укрепление южных 

рубежей. 
1 Объяснять значение понятия Османская империя. Раскрывать основные задачи 

внешней политики Российского государства на юге в конце ХVII в. Рассказывать об 

Азовском походе 1695 г.; называть причины неудач русской армии.  

2

5 

Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова. 1 Рассказывать о героических действиях донцов и хопёрцев в битве с турецкой 

эскадрой и при взятии Азова.  

Раскрывать роль казаков в решении внешнеполитических задач России на южном 

направлении. Объяснять, каким образом история Хопёрского полка связана с 

историей Кубанского казачьего войска. 
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Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

2

6 

Население Кубани в конце ХVI — ХVII в. 1 Показывать на карте территорию проживания адыгов и места кочевий ногайцев.  

Характеризовать материальную, духовную культуру и быт народов, населявших 

кубанские земли в конце ХVI — ХVIII в.  

Комментировать обычаи и традиции адыгов.  

Иметь представление об устном народном творчестве адыгов и ногайцев.  

Сравнивать личностные качества героев «Нартов» и «Эдиге». 
РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ 

ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В 

ДОКУМЕНТАХ 

3  

Тема 8. Кубанская тематика в исторических 

документах, в трудах путешественников и 

ученых  

  

2

7 

Кубанская тематика в «Книге Большому 

чертежу» 
1 Рассказывать о первых картах Российского государства. Знать историю создания 

«Книги Большому чертежу», называть имя её автора — А. Мезенцова. Делать вывод 

о значении его работы для изучения географии Кубани.  

2

8 

Кубанская тематика в записках 

католических миссионеров, в документах. 
1 Объяснять значение понятий миссионер, миссионерская деятельность. 

Рассказывать о католических миссионерах конца ХVI — ХVII в., побывавших на 

территории Кубани. Называть их произведения, содержащие сведения о кубанской 

земле. Раскрывать историческое значение документов, свидетельствующих о 

русско-адыгских связях в ХVI — ХVII вв.  

2

9 

Кубанские страницы «Книги 

путешествия» Эвлии Челеби 
1 Рассказывать о «Книге путешествии» Эвлии Челеби.  

Сравнивать описание кубанской земли, выполненное турецким 

путешественником и историком, с современной характеристикой территории 

Кубани. Оценивать роль «Книги путешествия» в изучении истории кубанского 

региона. 

Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

3

0 

Кубань в конце ХVI — ХVII в. 1 Характеризовать основные события, произошедшие на территории Кубани в 

конце ХVI — ХVII в. Раскрывать особенности быта, традиций, материальной и 

духовной культуры народов, проживавших на кубанской земле в этот период. 

Готовить проекты по изученным темам. 

 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ 4  
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Тема 9. Освоение черноморскими казаками 

земель Кубани. Казак без веры не казак. 

  

3

1 

Освоение черноморскими казаками земель 

Кубани. Казак без веры не казак. 
1 Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. 

Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии 

Кавказской и Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. 

Игнатий (Брянчанинов). 

Тема 10. Духовные покровители казачества   

3

2 

Духовные покровители казачества 1 Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик 

Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-

Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани. 

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани.   

3

3 

Старейшие храмы на Кубани. 1 Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История 

его возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных 

традициях и храмовом строительстве Кубанских казаков.  Богородичные праздники 

и их отражение в названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы 

Кубани. 

Тема 12. Духовный подвиг русского 

воинства. 

  

3

4 

Духовный подвиг русского воинства. 1 Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. 

Святой благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего 

войска. Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн 

Русский. Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов. 

Духовный подвиг воина Евгения Родионова. 

    

 8 КЛАСС 34  

 Введение   

1 Основные вехи развития кубанского 

региона в ХVII в. История Кубани ХVIII в. в  

контексте истории России.  

1 Называть основные события истории, происходившие на территории Кубани в 

ХЧП в. Изучив содержание введения, ознакомиться со структурой учебного 

пособия и аппаратом усвоения знаний. 
РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА  
8  

Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVIII 

— середине ХIХ в. 
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2 Исследование территории Кубани в ХVIII 

— середине ХIХ в. 
1 Раскрывать значение понятий комплексный, лингвистика, кошма. Рассказывать о 

результатах академических экспедиций 1768-1773 гг., в ходе которых проводились 

исследования Кавказа. Называть труды И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. 

Гмелина.  

Рассказывать о вкладе М. Гулика и В. Колчигина в изучение территории Кубани. 

Приводить примеры в доказательство того, что наиболее полное изучение 

кубанских земель началось только в конце ХVIII в. 

Тема 2. Физико-географическое положение 

современной территории Краснодарского края. 

Рельеф и полезные ископаемые  

  

3 Физико-географическое положение 

современной территории Краснодарского 

края. 

1 Раскрывать значение понятий административно-территориальное образование, 

нейтральные воды. Характеризовать физико-географическое положение 

Краснодарского края. Показывать местоположение региона на карте мира и России. 

Знать крайние точки, протяжённость морских и сухопутных границ, площадь 

территории. Называть, находить на карте и показывать субъекты РФ и зарубежные 

государства, с которыми граничит наш край. Делать выводы о преимуществах и 

недостатках географического положения региона. 

4 Рельеф и полезные ископаемые 1 Раскрывать значение понятий гряда, прирусловый вал, отрог, плато. Показывать 

на карте, называть и характеризовать основные формы рельефа территории края. 

Знать названия полезных ископаемых, показывать на карте их месторождения. 

Делать вывод об обеспеченности кубанского региона природными богатствами, 

Готовить сообщения, презентации по изучаемым темам, привлекая дополнительные 

источники информации. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды    

5 Особенности климата. Погодные 

аномалии 
1 Раскрывать значение понятий погода, климат, климатический пояс, сель. Знать, 

в зоне каких климатических поясов находится территория Краснодарского края. 

Характеризовать особенности климата равнинной территории и горной части края. 

Рассказывать об особенностях субтропического климата Черноморского 

побережья. Приводить примеры неблагоприятных природных явлений, имеющих 

место на территории Краснодарского края. Оценивать степень благоприятности 

климата и погодных условий для проживания человека.  

6 Реки Краснодарского края 1 Раскрывать значение понятий старица, рукав реки, пойма. Называть, показывать 

на карте и описывать степные реки Азово-Кубанской равнины, закубанские реки, а 

также реки Черноморского побережья. Рассказывать об истоках Кубани; называть 
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и показывать на карте устье реки и её притоки. Оценивать роль и значение рек в 

жизни и хозяйственной деятельности кубанцев. Раскрывать экологические 

проблемы внутренних вод Краснодарского края, называть пути их решения. 

7 Озёра, плавни, лиманы. Искусственные 

водоёмы, подземные воды и ледники 
1 Называть и показывать на карте равнинные и горные озёра на территории края; 

характеризовать их особенности. Рассказывать о лиманах и плавнях Приазовья и 

Причерноморья; оценивать их роль и значение в экосистеме кубанского региона. 

Называть и показывать на карте искусственные водоёмы, созданные в крае; 

объяснять, с какой целью они были построены. Рассказывать об использовании 

внутренних вод Краснодарского края в хозяйстве. Раскрывать роль и значение 

горных ледников в питании кубанских рек. Готовить проекты по теме. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный 

мир Кубани. Охрана природы  

  

8 Богатство почв и растительного мира 

Кубани 
1 Называть основные типы почв Кубани; характе-ризовать их распределение по 

территории края и показывать на карте. Описывать растительный по кров 

равнинной территории Краснодарского края; раскрывать проблемы охраны 

растительных ресур-сов. Называть факторы, влияющие на разнообразие 

растительного покрова горной части края. Сравни-вать видовой состав 

растительного покрова север-ного и южного склонов Кавказского хребта; делать 

выводы. Готовить проект по теме «Охрана раститель-ности горной части 

Краснодарского края».  

9 Животные — обитатели природных зон. 

Охрана органического мира Краснодарского 

края.  

1 Раскрывать значение понятий ареал, популяция. Объ-яснять изменение ареалов 

животных, обитающих на территории края. Характеризовать животный мир Ку-

бани. Называть редкие и исчезающие виды, занесён-ные в Красную книгу. 

Рассказывать об охране живого мира Кубани. Называть природоохранные органи-

зации и показывать на карте их местонахождение, Готовить сообщения, 

презентации по теме «Заповед-ные уголки Краснодарского края». 

Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

1

0 

Физико-географический портрет 

кубанского региона. 
1 Характеризовать природные особенности кубанского региона. Называть виды 

охраняемых территорий в Краснодарском крае. Приводить доводы в пользу своих 

суждений относительно своеобразия природных комплексов, сформировавшихся 

на территории Кубани. Используя дополнительные источники информации, 

готовить проекты на темы «Природа Кубани», «Охрана природных обьектов на 

территории Кубани» и др. 
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ ХVIII в.  12  

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани    

1

1 

Переселение казаков-некрасовцев на 

Кубань  
1 Объяснять причины антиправительственных выступлений казаков. Используя 

карту, определять места проживания казаков-некрасовцев на Кубани. 

Характеризовать взаимоотношения некрасовцев с российским правительством и 

крымским ханом. Используя дополнительную литературу, составлять 

хронологическую таблицу походов и военных экспедиций некрасовцев после 

переселения на Кубань. Делать вывод о влиянии внутренней политики Российского 

государства на процесс освоения кубанского региона русскими переселенцами. 

1

2 

Повседневная жизнь, культура 

некрасовцев. Скитания «игнат-казаков» 
1 Рассказывать об особенностях внутренней организации жизни некрасовцев. 

Обсуждать вопрос можно ли считать, что «Заветы Игната» отражают 

демократическое устройство жизни некрасовского общества? Характеризовать 

основные занятия и уклад жизни казаков-переселенцев. Готовить презентацию 

«Быт и культура некрасовцев». Участвовать в дискуссии на тему «Причины 

сохранения самобытной культуры и традиций  некрасовцев на протяжении долгих 

лет». 

Тема 6. Кубань во внешней политике России 

ХVIII в.  

  

1

3 

Внешнеполитические задачи России и 

Кубань в начале XVIII в. 
1 Рассказывать о борьбе России за выход в Азовское море в начале XVIII в. 

Оценивать результаты внешней политики России на южном направлении.  

Используя дополнительную литературу и Интернет, составлять экскурсионный 

маршрут по населённым пунктам и историческим местам, связанным с военными 

походами русской армии в период Русско-турецкой войны 1710-1713 гг.  

1

4 

Борьба за выход к Черному морю в первой 

половине XVIII в. 
1 Объяснять, почему в многолетней борьбе России за выход к Чёрному морю 

уделялось такое большое внимание крепости Азов. Используя карту, опреде-лять 

стратегическую роль в войне 1755-1739 гг. ку-банского плацдарма. Составлять 

кроссворд по теме урока.  

1

5 

Выдающиеся победы русского оружия. 

Военные действия на земле Кубани. Кючук-

Кайнарджийский мир 

1 Устанавливать связь истории региона с историей России. Определять место 

черноморской проблемы в международных отношениях XVIII в. Раскрывать роль 

Кубани в Русско-турецких войнах. Находить и показывать на исторической карте 

места сражений.  

Комментировать основные положения Кючук-Кай-нарджийского мирного 

договора. 
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1

6 

Присоединение Крыма и Прикубанья к 

России. 
1 Раскрывать значение понятий шейх, генерал-аншеф.  

Рассказывать о присоединении Крыма и Прикубанья к России. Показывать на 

карте территории, отошед-шие к России в 1774 и 1783 гг. Давать собственную 

оценку действиям отряда генерала И. И. Германа в схватке с армией Батал-паши. 

Характеризовать дей-ствия русских войск во время осады и штурма крепо-сти 

Анапа (1791 г). Комментировать условия Ясского мирного договора. 

Формулировать цели, которые преследовала Россия в Русско-турецких войнах 

XVIII в. Делать выводы. 

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского 

корпуса  

  

1

7 

А. В. Суворов на Кубани  1 Использовать исторические источники для характе-ристики деятельности А. В. 

Суворова на Кубани.  

Оценивать роль Суворова в деле освоения кубанского региона.  

Называть и показывать на карте крепости Кубанской оборонительной линии. 

 Тема 8. История формирования 

Черноморского казачьего войска  

  

1

8 

Образование Черноморского казачьего 

войска 

1 Раскрывать значение понятий старшина, кошевой атаман, адрес, Жалованная 

грамота. Рассказывать о рождении Войска верных казаков и формировании 

Черноморского казачьего войска. Оценивать роль А. В. Суворова и Г. А. Потёмкина 

в истории создания войска. Понимать цели, которые преследовало пра-вительство 

Екатерины П, переселяя черноморцев из Приднестровья на Кубань. 

Комментировать содер-жание Жалованной грамоты. Делать вывод о роли М. С. 

Гулика в деле освоения кубанских земель. 

 Тема 9. Начало заселения 

Правобережной Кубани  

  

1

9 

Переселение черноморцев. Основание 

первых куренных селений в Черномории.  

1 Раскрывать значение понятий: войсковые казачьи регалии, символы атаманской 

власти (бунчук, пернач, булава). Показывать на карте пути следования казаков-

переселенцев. Рассказывать об организации кордонной стражи. Показывать на 

карте Черномор-скую и Кубанскую линии. Оценивать роль кошевых атаманов С. 

Белого, 3. Чепеги и войскового судьи А. Головатого в переселении черноморцев и 

органи-зации охраны южных границ.  

Объяснять, чем была вызвана необходимость при-нятия документа «Порядок 

общей пользы», Расска-зывать об особенностях казачьего самоуправления. 

Комментировать процесс обустройства казаками первых 40 куренных селений в 
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Черномории.  

2

0 

Линейцы. Заселение Северо-Восточной 

Кубани. 

1 Объяснять, когда и почему появились названия «линейцы» и «черноморцы». 

Называть различия между ними. Характеризовать план укрепления Кубанской 

линии, разработанный генералом И. В. Гудовичем. Сопоставлять причины и 

обстоятельства переселения на Кубань черноморцев и трёх первых полков дон-ских 

казаков.  

2

1 

Основание Екатеринодара 1 Называть дату основания Екатеринодара. Объяснять проблемы датировки и 

происхождение названия главного города Черномории. Комментировать 

географическое положение и план войскового града, Называть первого главу города 

(Д. С. Волкорез). Используя дополнительные источники информации, 

комментировать определённые наказом обязанности городничего, Начать сбор 

материала для альбома «Екатеринодар — Краснодар». 

2

2 

Социальные выступления казаков и 

адыгов 

1 Называть причины выступления адыгских крестьян (тфокотлей) против дворян 

(уорков). Анализировать итоги Бзиюкской битвы. Рассказывать о «Персидском 

бунте». Высказывать собственное мнение о записке атамана Т, Т. Котляревского как 

историческом источнике. Комментировать результаты и уроки «Персидского 

бунта», Сравнивать причины социальных выступлений и методы борьбы донских и 

черноморских казаков. Делать выводы. 

 Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

2

3 

Страницы истории Кубани в ХVIII в. 1 Систематизировать знания о событиях, происходивших на Кубани в ХVIII в. 

Характеризовать основные потоки русских переселенцев на Кубань. 

Рассказывать о пребывании некрасовцев в Прикубанье. Анализировать результаты 

деятельности А. В. Суворова на Кубани. Находить общее и особенное у 

черноморцев и линейцев. Описывать особенности Кубани как приграничного 

района Российской империи.  

Готовить проект по одной из изученных тем. 
РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  

ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ  
6  

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и 

Черноморья 

  

2

4 

Языковое разнообразие Кубани и 

Черноморья 

1 Перечислять языковые семьи, представители которых живут на Кубани, Называть 

народы, которые являются носителями кавказских языков. Раскрывать роль 

тюркских народов в формировании языковой картины кубанского региона. 

Рассказывать о распространении на Кубани семитской и финно-угорской языковых 
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групп и языков индоевропейской семьи. Определять роль в русском языке 

северокавказских регионализмов. Объяснять, почему кубанские говоры называются 

говорами вторичного образования.  

2

5 

Лексика кубанских говоров 1 Раскрывать значение понятия кубанська мова. Приводить примеры диалектизмов, 

используемых в вашей местности. Приводить примеры топонимов своего региона, 

объяснять их происхождение. Подготовить презентацию по теме «Использование 

диалектизмов в произведениях кубанских писателей». 

 Тема 11. Повседневная жизнь и 

традиции  казачьего  населения XVIII в.  

  

2

6 

Повседневная жизнь и традиции  казачьего  

населения XVIII в. Духовная жизнь 

казачества 

1 Характеризовать традиции и уклад жизни казаков. Описывать казачье подворье в 

XVIII в. Определять первостепенные ценности казаков. Комментировать казачьи 

пословицы и поговорки. Рассказывать о первых храмах Черномории. Делать вывод 

о роли и месте религии в жизни казаков.  

2

7 

Православные праздники и обряды. 

Фольклорные традиции 
1 Называть православные праздники и обряды, которые особо почитались у 

казаков. Демонстрировать разнообразие обрядового фольклора. Делать вывод о 

роли песенных традиций в жизни кубанских казаков. 

Тема 12. Кубанская тема в письменных 

источниках XVIII в. У истоков литературы 

Кубани  

  

2

8 

Кубань XVIII в. в записках 

путешественников, трудах ученых, в 

документах 

1 Анализировать описания кубанских земель, встречающиеся в трудах 

иностранцев. Выделять наиболее интересные фрагменты. Называть имена 

путешественников и учёных, упоминавших Кубань в своих работах. Оценивать их 

роль в изучении кубанских земель. Комментировать вклад П. С. Палласа в 

исследование Таманского полуострова.  

2

9 

У истоков литературы Кубани. 1 Называть исторические события, которым литература Кубани обязана своим 

рождением.  

Раскрывать роль А. А. Головатого в становлении ли-тературы Кубани. Объяснять, 

почему стихотворение «Песнь Черноморского войска» стало народной пес-ней. 

Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

3

0 

Итоговое повторение по курсу «Кубань в 

XVIII в.». 
1 Обобщать и систематизировать знания о физико-географических особенностях 

нашего края, о начальном периоде комплексного изучения кубанских земель, а 

также важнейших событиях истории, происходивших в регионе в XVIII в. 

Раскрывать особенности традиционной культуры населения Кубани. Иметь 
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представление о языковой карте края и кубанском фольклоре. Рассказывать о 

зарождении кубанской литературы. Приводить примеры документов и других 

письменных источников ХЧ!!! в., в которых содержатся сведения о кубанской 

земле.  

Познакомиться с мастерами народного декоративно-прикладного искусства, 

фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посетить местный музей. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни 

кубанского казачества»; «Православные традиции Кубани» и др. 
РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  4  

Тема 13. Монастыри как центры духовной 

культуры 

  

3

1 

Монастыри как центры духовной 

культуры 
1 Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. 

Свято-Николаевская Екатерино - Лебяжская пустынь. 

 

Тема14. Социальное служение и 

просветительская деятельность церкви 

 

  

3

2 

Социальное служение и просветительская 

деятельность церкви 

 

1 Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели 

земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и 

Серафима Саровского 

Тема 15. Воинская культура казачества как 

«православного рыцарства» 

  

3

3 

Воинская культура казачества как 

«православного рыцарства» 
1 Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. 

Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы 

истории казачества Кубани. 

 

Тема 16. Просветительская и миссионерская 

деятельность церкви. К.В. Россинский 

  

3

4 

Просветительская и миссионерская 

деятельность церкви. К.В. Россинский 
1 Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель 

Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 

г). Музыкальная культура и песенное творчество казачества духовного содержания. 

Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор. 
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 9 КЛАСС 34  

 Введение   

1 История кубанского региона – часть 

истории России. Основные этапы истории  

Кубани ХVIII - XIX в. 

1 Активизировать знания, полученные на уроках кубановедения в 8 классе, 

Раскрывать природные особенности территории нашего края, называть 

преимущества и недостатки географического положения. Рассказывать о событиях, 

происходивших в регионе в ХЧ111 в., о значении переселения на Кубань 

черноморских и донских казаков. Характеризовать традиционную культуру 

жителей Кубани и Черноморья в этот период. Называть труды учёных, записки 

путешественников, в которых упоминается Кубань. Знакомиться со структурой и 

содержанием учебного пособия для 9 класса. 
РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в.  7  

Тема 1. Освоение кубанских степей   

2 Освоение кубанских степей 1 Раскрывать значение понятий тягловая сила, Малороссия, Черномория, Старая 

линия, меновой двор. Характеризовать особенности заселения Черномории и Старой 

линии. Рассказывать о хозяйственном освоении кубанских земель, о развитии 

земледелия и торговли, зарождении промышленности, основании новых 

населённых пунктов. Объяснять, что представляло собой казачье землепользование 

в этот период. Раскрывать роль М. С. Воронцова в развитии региона. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 

1812 г. 

  

3 Черноморцы в Отечественной войне 1812 

г. 
1 Раскрывать значение понятий лейб-гвардця, гвардейская сотня, батарея, 

хорунжий. Знать историю формирования Черноморской гвардейской сотни. 

Рассказывать об участии черноморцев в Бородинском сражении. Раскрывать 

особенности тактики ведения боевых действий казаками-черноморцами. Называть 
имена кубанцев — героев Отечественной войны 1812 г. (А. Ф. и П. Ф. Бурсаки, А. 

Д. Безкровный, Н, С, Заводовский). Анализировать содержание представленных 

документов и делать выводы. 

Тема 3. Декабристы на Кубани    

4 Декабристы на Кубани 1 Раскрывать значение понятий ссылка, «тёплая Сибирь», каторга, фортификация, 

лихорадка. Объяснять, почему декабристы оказались на кубанской земле. Называть 
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имена тех, кто отбывал наказание в «тёплой Сибири» за причастность к восстанию 

на Сенатской площади. Рассказывать о деятельности ссыльных на территории 

Кубани и Черноморья и их вкладе в развитие нашего региона. Называть и 

показывать на карте края места пребывания декабристов. Сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны   

5 Зарево Кавказской войны 1 Раскрывать значение понятий эмиссар, плацдарм, кордон, Тиховские 

поминовения, паша. Формулировать и анализировать цели, которые преследовали 

на Кавказе Англия, Франция, Турция и Россия в середине Х!Х в. Называть причины 

противоборства горцев и казаков. Раскрывать роль меновых дворов в установлении 

хозяйственных связей между русскими и черкесами. Объяснять, почему турки 

называли Анапу ключом от азиатских берегов Чёрного моря. Понимать 

необходимость осады и штурма анапской крепости русскими войсками. Объяснять 

значение закрепления за Российской империей (по Адрианопольскому договору) 

восточного берега Чёрного моря. Высказывать и аргументировать свою позицию в 

отношении Кавказской войны. 

Тема 5. Черноморская береговая линия. 

Активизация военных действий в Закубанье 

  

6 Черноморская береговая линия. 

Активизация военных действий в Закубанье 
1 Раскрывать значение понятий Черноморская береговая линия, контрабандная 

работорговля, военно-религиозное государство, крейсерство, наиб. Устанавливать 

причинно-следственные связи между развитием работорговли и организацией 

крейсирования, созданием военных укреплений на Черноморском побережье 

Кавказа. Рассказывать о строительстве Черноморской береговой линии. Показывать 

на карте местоположение крупных фортов, объяснять историю происхождения их 

названий. Раскрывать роль М. П. Лазарева, Н. Н. Раевского в их создании, оценивать 

усилия последнего, направленные на развитие русско-черкесских торговых связей. 

Тема 6. Материальная культура казачьего 

населения Кубани в первой половине Х1Х в. 

Развитие образования. Искусство и 

архитектура 

  

7 Материальная культура казачьего 

населения Кубани в первой половине Х1Х в. 
1 Раскрывать значение понятий самоидентичность, курень, станица, саман, 

сырцовый кирпич, квартальная планировка, глей. Называть основные элементы 

материальной культуры казачьего населения и объяснять роль природных факторов 
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в их формировании. Объяснять влияние компонентов культуры на формирование 

самоидентичности казачьего населения. Характеризовать поселения, жилища, 

одежду черноморских и линейных казаков, определять черты сходства и различия.  

8 Образование. Развитие искусства и 

архитектуры 
1 Раскрывать значение понятий просветитель, народное искусство, медресе, 

богадельня, классицизм. Рассказывать о становлении системы образования на 

Кубани. Раскрывать роль Ф. Я. Бурсака и К. В. Рос-синского в деле просвещения 

казачьего и горского населения. Оценивать вклад Я. Г. Кухаренко, Л. М. 

Серебрякова, И. Д. Попко в становление библиотечного дела на Кубани. Приводить 

примеры, подтверждающие научный интерес к кубанской земле со стороны 

различных слоёв российского общества. Называть имена адыгских авторов, 

описывавших жизнь и быт местного населенеия и содействовавших просвещению 

черкесов (Султан Хан-Гирей, Умар Берсей и др.). Рассказывать о роли искусства в 

жизни кубанцев, о развитии строительства и архитектуры в первой половине ХIХ в. 
РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ 

в. 
12  

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. 

Окончание Кавказской войны 

  

9 Присоединение Закубанья к России. 

Окончание Кавказской войны 
1 Раскрывать значение понятий «черкесский вопрос», Сочинский меджлис, 

наместник Черкесии, военный инструктор. Объяснять значение «черкесского 

вопроса» в условиях Крымской войны и рассказывать, как использовали его Турция 

и Англия. Раскрывать суть конфликта между Сефер-беем и Мухаммед-Амином. 

Комментировать события завершающего этапа Кавказской войны, показывать на 

карте места, связанные с этими событиями. Характеризовать деятельность 

Сочинского меджлиса. Давать оценку итогам Кавказской войны. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне    

1

0 

Участие кубанцев в Крымской войне  1 Раскрывать значение понятий пластуны, конные егеря, пехотное каре, чекмень, 

заклёпанная пушка. Характеризовать специфику тактики пластунов, рассказывать 

об их подвигах и личностных качествах. Давать оценку действиям черноморцев, 

участвовавших в обороне Севастополя и в боях за Таманский полуостров. Понимать 

причины вынужденного оставления черноморцами военных укреплений. 

Приводить примеры военных успехов казачьих отрядов. Сравнивать приёмы 

ведения боевых действий современными войсковыми подразделениями с тактикой 

пластунских формирований. 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период 

общероссийских реформ  
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1

1 

Преобразования на Кубани. Ликвидация 

крепостничества, создание класса земельных 

собственников 

1 Раскрывать значение понятий охотники-переселенцы, класс земельных 

собственников, десятина, земельный фонд. Рассказывать о специфике крепостного 

права на Кубани и об особенностях ликвидации крепостничества в Черномории и в 

Закубанье. Объяснять, почему в эпоху реформ первоочередной задачей было 

проведение земельных преобразований. Раскрывать особенности земельных 

отношений и помещичьего землевладения на Кубани. Давать оценку итогам 

проведения земельной реформы в кубанском регионе. 

1

2 

Административно-территориальные 

преобразования на Кубани. Городская, 

судебная и военная реформы 

1 Раскрывать значение понятий округ, отдел, губерния, третейский суд, всеобщая 

воинская повинность. Рассказывать об административно-территориальных 

преобразованиях на Кубани в период общероссийских реформ. Показывать на карте 

территории Кубанской области и Черноморской губернии. Комментировать 

основные положения судебной реформы, объяснять, чем сословная судебная 

система отличается от современной. Знать основное содержание городской и 

военной реформ. Делать вывод о значении преобразований 1860-1870 гг. в развитии 

кубанского региона. 

Тема 10. Народная колонизация. 

Становление транспортной системы Кубани  

  

1

3 

Народная колонизация и становление 

транспортной системы Кубани  
1 Раскрывать значение понятий народная колонизация, батрак, иногородний, 

акционерное общество (АО). Рассказывать об особенностях массовой колонизации 

кубанского региона и её последствиях. Называть основные социальные группы и 

классы кубанского общества второй половины Х!Х в. Комментировать изменение 

соотношения между казачьим и неказачьим населением. Давать оценку положению 

иногородних крестьян. Указывать факторы, тормозившие свободную колонизацию 

кубанских земель. Оценивать уровень развития морского и речного судоходства. 

Комментировать успехи в развитии железнодорожного транспорта. Показывать на 

карте основные ветки железных дорог и крупные станции. Рассказывать о 

деятельности Р. В. Штейнгеля и оценивать его вклад в развитие экономики Кубани. 

Тема 11. Земельные отношения, сельское 

хозяйство и торговля. Промышленность  

  

1

4 

Земля и люди: земельные отношения 1 Раскрывать значение понятий душевой и паевой наделы, передельно-паевая 

система распределения земли, хуторская и подворная формы землепользования. 

Рассказывать об особенностях распределения земельного фонда Кубанской области 

и Черноморского округа. Называть основные формы землепользования в Кубанской 

области и на территории Черноморского побережья. Раскрывать специфику 
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правового регулирования в землепользовании. Объяснять, почему в 

пореформенный период земля на Кубани становится товаром. Комментировать 

развитие арендных отношений в землепользовании. Характеризовать особенности 

организации производства в имении барона Р. В. Штейнгеля «Хуторок». 

Анализировать содержание документа «О поземельном устройстве в казачьих 

войсках». Делать вывод об особенностях эволюции земельных отношений на 

Кубани в пореформенное время.  

1

5 

Развитие сельского хозяйства и  торговли 1 Раскрывать значение понятий экстенсивное животноводство, мериносовое 

(тонкорунное) овцеводство, перелог, трёхполье, пропашная культура, 

стационарная торговля. Характеризовать особенности отраслевой структуры 

сельского хозяйства Кубани. Объяснять специфику развития животноводства и 

земледелия во второй половине Х1Х в. Называть имена кубанских 

предпринимателей, внёсших вклад в развитие сельского хозяйства (Я. А. 

Пеховский, Н. И. Меснянкин, Н. В. Кулешов, К. И. Мазаев). Давать оценку уровню 

развития виноградарства и виноделия на Кубани, рассказывать о деятельности Д. В. 

Пиленко, Ф. И. Гейдука, Л. С. Голицына. Указывать факторы, способствовавшие 

развитию рыночных отношений на Кубани.  

Характеризовать особенности развития торговли.  

Показывать на карте крупные центры ярмарочной торговли. Оценивать 

преимущества ярмарочной и стационарной торговли. 

1

6 

Становление кубанской промышленности 1 Раскрывать значение понятий мелкотоварное производство, винокурение, 

нефтеперегонный завод, торговый дом, урбанизация. Называть факторы, 

способствовавшие развитию кубанской экономики, а также отрасли 

промышленности, развивавшиеся наиболее быстрыми темпами. Рассказывать о 

становлении нефтяной промышленности на Кубани, определять роль А. Н. 

Новосильцева в этом процессе. Показывать на карте место, где была пробурена 

первая в России нефтяная скважина - ныне село Киевское Крымского района, 

долина реки Кудако). Характеризовать особенности развития винокуренного 

производства, цементной и металлообрабатывающей промышленности. 

Устанавливать причинно-следственные связи между развитием промышленного 

производства в кубанском регионе и процессами урбанизации. Раскрывать роль 

предпринимателей в развитии экономики края (И. П. Бедросов и сыновья, отец и 

сын Дицманы, бароны Штейнгели, братья Аведовы, Кузнецовы и др.). 

Характеризовать не только их предпринимательскую деятельность, но и 

благотворительную. Иметь представление о том, как изменилась социальная 
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структура кубанского общества в связи с развитием промышленности. 

Тема 12. На помощь славянским братьям    

1

7 

На помощь славянским братьям  1 Раскрывать значение понятий «Шипкинское сидение», казачий пикет, 

императорский конвой, Георгиевское, знамя. Рассказывать о добровольческом 

движении кубанцев, об участии казачьих формирований в освобождении 

славянских народов от турецких завоевателей. Характеризовать поведение 

кубанских казаков во время осады Баязета, в Марухском походе, в «Шипкинском 

сидении» и в боях за Плевну. Называть имена казачьих командиров (П. Д. Бабыч, 

С. Я. Кухаренко), характеризовать их полководческие и личностные качества, 

Делать вывод о вкладе кубанцев в дело освобождения славянских народов от 

турецкого ига. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь    

1

8 

Общественно-политическая жизнь  1 Раскрывать значение понятий социальные противоречия, революционный 

кружок, нелегальное издание, общинное хозяйство, земледельческая ассоциация, 

артель. Характеризовать причины обострения социальных противоречий на 

Кубани и в других регионах России во второй половине ХIХ в. Объяснять, почему 

Кубань оставалась относительно спокойным регионом. Характеризовать 

деятельность участников народнического движения на Кубани. Рассказывать об 

общине «Криница», основанной в Черноморском округе в 1886 г. Раскрывать цели 

и итоги деятельности Бриньковской земледельческой артели. Называть имена 

кубанских землевольцев и народовольцев (Н. И. Воронов, Г. А. Попка, П. И. 

Андреюшкин, Ф. А. Щербина, В. В. Еропкин и др.). 

Характеризовать особенности правоохранительной системы Кубани в конце ХIХ 

в. Анализировать документ «Из полицейских сводок конца ХIХ в.». Делать выводы. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры 

во второй половине ХIХ в. Образование и 

культура в условиях реформирования 

общества. 

  

1

9 

Развитие традиционной культуры во 

второй половине ХIХ в. 
1 Раскрывать значение понятий адат, шариат, башлык, бурка, папаха, бешмет, 

шичепщин, урыс ун, турлук.  

Рассказывать о взаимопроникновении адыгской и казачьей культур, изменениях, 

произошедших в планировке и архитектуре поселений адыгов, в их семейном 

укладе. Называть новые элементы, появившиеся в женском адыгском костюме. 

Характеризовать особенности адыгской песенно-музыкальной культуры.  
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Анализировать процессы взаимовлияния традиционной культуры черноморцев и 

линейцев, находить общее и особенное. Объяснять, в чём заключались изменения, 

произошедшие в одежде казаков после 1861 г., и чем они были вызваны. Описывать 

мужской казачий костюмный комплекс на базе черкески.  

2

0 

Образование и культура в условиях 

реформирования общества. 
1 Раскрывать значение понятий одноклассное, двухклассное и реальное училища, 

церковно-приходская школа, статистический комитет, эклектика.  

Называть факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в 

пореформенный период. Характеризовать систему образования на Кубани во 

второй половине ХIХ в, Рассказывать о развитии и распространении научных 

знаний, открытии Кубанского областного статистического комитета и музея. 

Называть имена представителей кубанской интеллигенции (И. Д. Попко, П. П. 

Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М, Сысоев, Ф. Н. Сумароков-Эльстон, Н. Н. 

Кармалин) и атаманов, активно содействовавших развитию культуры и 

распространению научных знаний. Раскрывать цели и задачи ОЛИКО. 

Характеризовать особенности повседневной жизни кубанцев, рассказывать о 

развитии печати и книжного дела в регионе. Оценивать роль кубанских художников 

Е. И. Посполитаки, П. С. Косолапа в развитии изобразительного искусства на 

Кубани. Рассказывать о достижениях кубанских архитекторов В. А. Филиппова, 

братьев И. Д. и Е. Д. Черников, называть созданные по их проектам здания и 

сооружения. Устанавливать зависимость между уровнем развития экономики 

кубанского региона и уровнем развития культуры его жителей. 
РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ 

КЛАССИКИ. ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ 
4  

Тема 15. Русские писатели первой половины 

ХIХ в.  о Кубани. Становление литературы 

Кубани  

  

2

1 

Русские писатели первой половины ХIХ в.  

о Кубани.  
1 Раскрывать значение понятия кубанская тематика.  

Приводить аргументы в пользу того, что в творчестве  

русских писателей первой половины ХIХ в. присутствовала кубанская тематика.  

Рассказывать об отражении темы Кубани в произведениях А. С. Пушкина и А. С. 

Грибоедова. Объяснять, почему русские писатели проявляли интерес к Кубани.  

2

2 

Русские писатели первой половины ХIХ в.  

о Кубани. Становление литературы Кубани 
1 Раскрывать значение понятия поэтический портрет Кубани. Рассказывать об 

отражении кубанской тематики в сочинениях «кавказских пленников»: А. И. 

Полежаева, А. А. Бестужева-Марлинского, А. И. Одоевского.  

Называть произведения М. Ю. Лермонтова, в которых упоминается Кубань.  
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Приводить цитаты из сочинений поэта, раскрывающие особенности его 

отношения к кубанской земле.  

Размышлять и отвечать на вопрос почему писатели первой половины ХIХ в. 

отзываются о кубанской земле весьма противоречиво?  

Называть имена просветителей (А. А. Головатого, К.В. Россинского, Я. Г. 

Кухаренко), стоявших у истоков становления оригинальной литературы Кубани.  

Перечислять основные произведения Я. Г. Кухаренко  и объяснять, почему за 

писателем прочно закрепилось определение «первый». 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей 

второй половины Х1Х в. Развитие литературы 

Кубани  

  

2

3 

Кубань в творчестве писателей второй 

половины Х1Х в. Развитие литературы 

Кубани 

1 Раскрывать значение понятий очеркист босяк, скареда, символ, художественная 

форма.  

Сравнивать образ Кубани, созданный русскими писателями первой и второй 

половины ХIХ в.  

Рассказывать о месте и роли кубанской тематики в творчестве А. П. Чехова, Г. И. 

Успенского, М. Горького, А. И. Куприна. Анализировать причины внимания 

русских писателей к Кубани. Называть созданные ими литературные произведения.  

Рассказывать о Кубани ХIХ в., используя примеры из произведений русских 

писателей. 

Составлять литературный путеводитель — карту «Русские писатели, побывавшие 

на Кубани». 

2

4 

Развитие литературы Кубани 1 Раскрывать значение понятий бытовые и портретно-психологические зарисовки, 

отточенность языка, «казачий Цицерон», журба.  

Называть имена писателей, сыгравших значительную роль в становлении 

литературы Кубани. Объяснять, в чём заключались особенности произведений В. С. 

Вареника, И. Д. Попко,В. С. Мовы, Н. Н. Канивецкого, Д, В. Аверкиева.  

Находить общие черты в творчестве кубанских писателей и классиков русской 

литературы второй половины ХIХ в. 
РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И 

ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900 — 1913 гг. 

5  

Тема 17. Социально-экономическое развитие   

2

5 

Социально-экономическое развитие 1 Раскрывать значение понятий казачье землевладение, общинно-надельный 

земельный фонд, поташ, монополистический капитал.  

Характеризовать факторы, оказавшие влияние на экономическое и общественно-
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политическое развитие Кубани в начале ХХ в. Понимать и комментировать 

особенности аграрной колонизации кубанского региона в этот период, рассказывать 

об изменениях в структуре землевладения. Сравнивать развитие Кубанской области 

и Черноморской губернии. Указывать причины перераспределения общинного 

земельного фонда Кубани и развития арендных отношений в землепользовании.  

Рассказывать об особенностях развития транспорта, раскрывать его роль в 

становлении экономики региона. Анализировать деятельность акционерных 

обществ, делать выводы. Объяснять, каким образом процесс монополизации 

капитала стимулировал развитие промышленности и рост товарного производства 

в регионе. Делать выводы о роли иностранного капитала в развитии экономики 

Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, 

торговли и промышленности  

  

2

6 

Сельское хозяйство и торговля 1 Раскрывать значение понятий товарная сельскохозяйственная культура, 

товарность, рыночная конъюнктура. Характеризовать особенности развития 

сельского хозяйства Кубани в начале ХХ в. Рассказывать об изменениях, 

произошедших в его отраслевой структуре. Называть отрасли специализации 

земледелия. Приводить примеры, подтверждающие рост товарности 

сельскохозяйственного, производства и его определяющую роль в развитии  

торговых отношений Кубани с другими регионами России и иностранными 

государствами. Характеризовать товарную структуру экспорта и импорта 

Кубанской области и Черноморской губернии. Высказывать суждения о 

соответствии кубанского региона (в начале ХХ в.) званию «житницы России».  

2

7 

Развитие промышленности 1 Раскрывать значение понятий портландцемент, «майкопский нефтяной бум». 

Характеризовать особенности развития промышленности Кубани в условиях 

экономического кризиса. Называть основные отрасли промышленного 

производства и наиболее крупные предприятия (мукомольные, маслобойные, 

кирпично-черепичные, цементные, нефтеперегонные, машиностроительные и 

металлообрабатывающие заводы). Показывать на карте центры производства 

цемента и места добычи нефти. Делать выводы о роли акционерных предприятий в 

развитии хозяйства кубанского региона. Характеризовать роль кубанских 

предпринимателей (И. И. Дицман„ Л. Н. Трахов, М. И. Мисожников и др.) в 

развитии промышленности. 

Тема 19. Общественная ситуация и   
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революционное движение  

2

8 

Общественная ситуация и революционное 

движение 
1 Раскрывать значение понятий марксистские группы, революционное движение, 

«маёвка», «Новороссийская республика». Рассказывать о распространении 

революционных идей на Кубани на рубеже Х1Х-ХХ вв. Называть события, которые 

вызвали подъём общественного движения в регионе. Комментировать действия 

забастовщиков и их требования. Объяснять, почему революционные идеи не 

получили широкого распространения на Кубани. Рассказывать о событиях, 

происходивших в Новороссийске и Сочи. Высказывать своё мнение о деятельности 

новороссийского Совета народных депутатов и причинах падения 

«Новороссийской республики», делать выводы. Характеризовать особенности 

революционного движения в воинских подразделениях. Оценивать действия 

урядника А. С. Курганова, возглавившего восстание Урупского полка, Делать 

выводы об отношении казачества к революционному движению. Высказывать своё 

мнение о деятельности анархистов и террористов и используемых ими методах 

борьбы. 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в 

конце Х1Х — начале ХХ в.  

  

2

9 

Культурное пространство Кубани в начале 

ХХ в. 
1 Раскрывать значение понятий учительская семинария, бюджетная статистика, 

лазарет, офтальмология, синематограф. Характеризовать особенности развития 

системы образования и науки на Кубани в конце ХIХ — начале ХХ в. Делать 

выводы об уровне грамотности жителей Кубани в начале ХХ в. Называть имена 

учёных и исследователей кубанского края (Н, И. Веселовский, В. И. Воробьёв, Ф. 

А. Щербина, Б. М. Городецкий, В. С. Пустовойт). Высказывать оценочные 

суждения об уровне развития здравоохранения и зарождении куротного дела. 

Рассказывать о деятельности С. В. Очаповского и В, А. Будзинского. Называть 

центры просветительской работы (народные дома, Кубанское общество народных 

университетов и др.), созданные на Кубани. Характеризовать состояние музейного 

дела и оценивать роль «газетного бума» в повышении уровня культуры и 

образованности населения кубанского края. Показывать на карте города, в которых 

были открыты первые музеи.  

Рассказывать о событиях, происходивших в музыкальной жизни кубанцев. 

Называть имена деятелей музыкальной культуры (А. Д. Бигдай, Г. М. Концевич, Я. 

М. Тараненко и др,), певцов, добившихся всемирной известности (В. П. Дамаев и 

др.). Анализировать и обобщать информацию о развитии зрелищных видов 
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искусства, спорта, роли кинематографа в формировании культурного пространства 

региона. Иметь представление о деятельности таких выдающихся личностей как И. 

М. Поддубный, Н. Л. Минервин, А. Д. Самарский. Раскрывать роль Ф. А. Коваленко 

в развитии изобразительного искусства.  

Оценивать достоинства работ художников, скульпторов, архитекторов, внёсших 

вклад в преобразование облика населённых пунктов Кубани (И. Мальгерб, М, 

Микешин, Б. Эдуардс, П. Косолап, А. Адамсон), Приводить аргументы, 

подтверждающие, что формирование культурного пространства региона 

происходило в русле общероссийских тенденций. 

Итоговое повторение и проектная 

деятельность  

  

3

0 

Основные события истории Кубани ХIХ 

— начала ХХ в.  

  

1 Систематизировать и обобщать материал об основных событиях истории Кубани 

ХIХ — начала ХХ в.  

Давать оценку достижений в области образования и культуры в контексте 

общероссийской истории. Отмечать особенности социально-экономического и 

культурного развитии Кубани и России, Характеризовать преобразования, 

превратившие Кубань из малоосвоенной окраины Российской империи в один из 

крупнейших аграрно-промышленных регионов страны. Делать вывод о месте и 

роли Кубани в истории Российского государства Х1Х — начала ХХ в. Готовить 

проекты по пройденному материалу. 

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  (4 

ЧАСА) 
  

Тема 24.  Христианские мотивы в культуре   

3

1 

Христианские мотивы в культуре 1 Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры 

кубанского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. 

Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской музыке, 

живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, 

отраженные в современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски истины, 

смысл жизни, понятие Вечности и др.) 

Тема 25.  Духовные основы художественной 

культуры казачества 
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3

2 

Духовные основы художественной 

культуры казачества 
1 Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на 

Кубани. Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. 

Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее. 

Тема 26.  Духовная лирика кубанских поэтов 

и композиторов. 

  

3

3 

Духовная лирика кубанских поэтов и 

композиторов 
1 Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные 

основы фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и 

песни. Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта 

Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни 

дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

 Тема 27 . Екатеринодарский Третьяков» 

- Ф.А. Коваленко и его дар городу 

  

3

4 

Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. 

Коваленко и его дар городу 
1 Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в 

музее и их духовное значение. 
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2.1.20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса: «ПРАКТИКУМ ПО 

ГЕОМЕТРИИ. 8-9 классы» 

8 класс 

Пояснительная записка. 

  Рабочая программа элективного курса «Практикум по геометрии» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (сайт 

www.fgosreestr.ru), с учетом примерной программы воспитания (сайт 

www.fgosreestr.ru), в соответствии с письмом министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-

14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-

тематического планирования». Рабочая программа предназначена для 

обучающихся 8 классов и рассчитана на 34 часа в год. 

Данный элективный курс реализуется независимо от УМК по геометрии, по 

которому ведется преподавание в образовательной организации. 
Цель элективного курса: 

создание условий для формирования устойчивых знаний обучающихся по 

геометрии на базовом уровне. 

 

Задачи элективного курса: 

расширение кругозора, повышение мотивации обучающихся к изучению 

геометрии; создание «ситуации успеха» у обучающихся при решении 

геометрических задач; развитие умения выделять главное, сравнивать и 

обобщать факты; 

обобщение и систематизация геометрических знаний обучающихся; 

совершенствование практических навыков, математической культуры 

обучающихся; применение геометрического аппарата для решения 

разнообразных математических 
задач. 
 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной 

программе воспитания. 
Личностные результаты: 

патриотическое воспитание – проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской математической науки; ценностное отношение к 

достижениям российских учёных-математиков (Основные направления 

http://www.fgosreestr.ru/
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воспитательной деятельности 
№ 2); 

эстетическое воспитание – восприятие эстетических качеств геометрии, её 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности (Основные 

направления воспитательной деятельности № 4); 

ценности научного познания – формирование и развитие познавательных 

мотивов, направленных на получение новых знаний по геометрии необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений (Основные направления 

воспитательной деятельности 
№ 5); 

экологическое воспитание – ориентация на применение геометрических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, повышение уровня 

экологической культуры (Основные направления воспитательной 

деятельности № 8); 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; критичность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении 
математических задач. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение 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; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их 

проверки; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
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умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобретательных 

умений, приобретение навыков геометрический построений; 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

равенство фигур; 

использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

вычислять длины линейных элементарных фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин, используя при необходимости справочника и технические средства. 

Обучающийся научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
• применять формулы расчета периметра фигуры при вычислениях; 

• применять теорему Пифагора для вычисления длин неизвестных 
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сторон треугольника, расстояний, в простейших случаях; 
• изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов; 

• выбирать подходящий метод для решения известных типов математических задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 
Обучающийся получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом перебора вариантов; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Углы. Треугольники (14 часов) 

Величина угла. Градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы. Признаки и 

свойства параллельных прямых. Углы при параллельных прямых и секущей. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Биссектриса, высота, медиана 

треугольника. Равнобедренный треугольник. Равносторонний треугольник. Признаки 

равенства треугольников. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Средняя 

линия треугольника. Неравенство треугольника. Треугольники на клетчатой бумаге. 
Раздел 2. Многоугольники (8 часов) 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. Средняя линия трапеции. Четырехугольники на клетчатой 

бумаге. 
Раздел 3. Окружность. Круг (12 часов) 

Окружность, круг, их элементы и свойства. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Хорды и дуги. Центральные углы. Вписанные углы. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных 

многоугольников. Длина окружности и площадь круга. 
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3. Тематическое (календарно-тематическое) планирование элективного курса 
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Основные виды деятельности 
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Универсальные учебные действия 

(УУД), проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

О
сн

о
в
н

ы
е 

н
ап
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и
я 

в
о
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и
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л
ь
н
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л
ь
н

о
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и
*
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 Раздел 1. Углы. Треугольники 14 часов 

1 
Угол. Смежные и 

вертикальные углы. 

Углы при 

параллельных 

прямых и секущей 

  Объяснять, что такое угол и 
градусная мера угла, какие углы 

называются смежными и какие 

вертикальными; формулировать 

утверждения о свойствах смежных 

и вертикальных углов; объяснять с 

помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении 

двух прямых секущей, называются 

накрест лежащими, какие 

односторонними и какие 

соответственными, знать свойства 

и признаки параллельных прямых. 

Формулировать теорему о сумме 

углов треугольника и её следствие 

о внешнем угле треугольника, 

знать свойства углов в 

равнобедренном и равностороннем 

треугольниках. 

1, 2, 3, 5, 8  Личностные: формирование 

стартовой мотивации к обучению; 

положительного отношения к 

учению, желания приобретать 

новые знания, умения. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы, 

контролировать процесс. 

Познавательные: умение 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 

ИКТ-компетенции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2, 4 

2 
Углы при параллельных прямых 

и секущей 

  

3 
Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

  

4 
Биссектриса, высота, медиана 

треугольника 

  

5 Ра в нобедренный треугольник   

6 Ра вносторонний треугольник   

7 
Признаки равенства 

треугольников 

  

8 П рямоугольный треугольник   

 

9 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 
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10 Т ео рема Пифагора   Знать определения высоты, 

медианы, биссектрисы, 

серединного перпендикуляра, 

средней линии треугольника. 

1) самостоятельно находить 

информацию в информационном 

поле; 

2) анализировать информацию; 

11 С редняя линия треугольника   

12 Н еравенство треугольника   

13 
Треугольники на клетчатой 

бумаге 

  

14 
Проверочная работа по теме 
«Углы. Треугольники» 

  

 

    Формулировать теоремы, 

связанные с замечательными 

точками треугольника: о 

биссектрисе угла и, как следствие, 

о пересечении биссектрис 

треугольника; о серединном 

перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении 

серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника; о 

пересечении высот треугольника. 

Формулировать и применять 

признаки равенства треугольников, 

в том числе и прямоугольных. 

Уметь формулировать теорему 

Пифагора и обратную ей; решать 

задачи на вычисления, связанные с 

теоремой Пифагора. Находить 

элементы 
треугольника на клетчатой бумаге. 

 3) составлять план обобщенного 

характера. 

Межпредметные понятия: 

сравнение, схема, расстояние, 

признаки, масштаб, свойства, 

классификация 

 

Раз дел 2. Многоугольники 8 часов 

15 
Многоугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника 

 Форму лировать утверждение о сумме 

углов выпуклого 

многоугольника, знать и 

применять свойства углов в 

параллелограмме, 

прямоугольнике, ромбе, квадрате, 

трапеции. Изображать и 

распознавать многоугольники на 

чертежах; в том числе на клетчатой 

1, 2, 3, 11, 

12, 13, 14, 

15 

Личностные: формирование воли и 

настойчивости в достижении цели; 

формирование нравственно- 

этического оценивания усваиваемого 

содержания. 

Регулятивные: умение составлять 

план работы, контролировать 

процесс, вносить коррективы. 

Познавательные: умение выполнять 

 

 

 

 

 

 
 

4, 5, 8 

16 П араллелограмм   

17 Ро мб   

18 П рямоугольник, квадрат   

19 
Трапеция, средняя линия 

трапеции 

  

20 
Прямоугольная, 
равнобедренная трапеция 
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21 
Четырехугольники на 

клетчатой бумаге 

  бумаге, показывать элементы: 

высоты, диагонали 

параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, 

квадрата; формулировать 
утверждения об их свойствах и 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

 

22 

Практическая работа по теме: 
«Многоугольники» 

  

 

    признаках; решать задачи на 

вычисление, построение, связанные 

с этими видами 

четырёхугольников. Знать 

определение и свойства средней 

линии трапеции. 

 сверстниками. ИКТ-

компетенции: 

1) умение сравнивать и 

сопоставлять информацию из 

нескольких источников; 

2) умение интерпретировать 

и представлять 

информацию. 

Межпредметные понятия: 

утверждение, вид, исследование, 

сравнение, схема, аналогия 

 

Раз дел 3. О кружность. Круг 12 часов 

23 
Касательная и секущая к 

окружности 

  Формулировать понятия 

центрального угла и градусной 

меры дуги окружности; 

формулировать теоремы: о 

вписанном угле. Исследовать 

взаимное расположение прямой и 

окружности; формулировать 

определение касательной к 

окружности; формулировать 

теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках 

касательных, проведённых из 

одной точки; формулировать 

теоремы: о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; 

формулировать определения 

окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около 

многоугольника; формулировать 

1, 2, 3, 4, 11 Л ичностные: формирование 

ответственного отношения к 

обучению, развитие способности к 

самообразованию. 

Регулятивные: умение определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

осознание качества и уровня 

усвоения материала. 

Познавательные: умение 
самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные: проявление 

уважительного отношения к 

партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное межличностное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 5, 8 

24 Х орды и дуги   

25 Центральные углы   

26 В писанные углы   

27 
Длина окружности и площадь 

круга 

  

28 
Практическая работа по теме: 
«Окружность. Круг» 

  

29 
Вписанная в треугольник 

окружность 

  

30 
Описанная около 
треугольника окружность 

  

 

31 
Вписанная в четырехугольник 

окружность 

  

 

32 

Описанная около 

четырехугольника 

окружность 
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33 
Проверочная работа по теме 
«Окружность. Круг» 

  теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около 

треугольника; о свойстве сторон 

описанного четырёхугольника; о 

свойстве углов вписанного 

восприятие. 

ИКТ-компетенции: 
1) умение собирать и 

извлекать информацию; 

2) умение применять 

существующую схему 

организации или классификации. 
Межпредметные понятия: площадь, 

 
 

34 

Занятие по обобщению и 

систематизации знаний за курс 

  

 

 

    четырёхугольника; решать задачи 

на вычисление и построение, 

связанные с окружностью, 

вписанными и описанными 

треугольниками и 
четырёхугольниками. 

 масштаб, дуга, сравнение, схема, 

аналогия, классификация 

 

 Итого 34  проверочные работы – 2 
практические работы - 2 
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*Материально-техническое оснащение (оборудование)  

1.Интернет-ресурс: 

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2 

2. Учебное пособие для обучающихся «Практикум по геометрии, 8 класс», 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2021. 

3. Учебно-методическое пособие для учителя «Реализация элективного курса 

«Практикум по геометрии», 8 класс», ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

2021. 

4. Классный набор чертежных инструментов (линейка классная, угольник 

классный, циркуль классный, транспортир классный) 

5. Доска магнитно-маркерная или меловая. 

6. Проектор мультимедийный с креплением 

7. Компьютер (ноутбук) педагога. 

8. Индивидуальный набор чертежных инструментов обучающегося (линейка, 

угольник, транспортир). 

9. Ножницы. 

10. Клей. 

11. Цветная бумага, картон. 

12. Проволока 

**Основные направления воспитательной деятельности 

2. Патриотическое воспитание. 

4. Эстетическое воспитание 

5. Ценности научного познания. 

8. Экологическое воспитание. 

 

 



7 

17 

 

 

 

класс 
                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа элективного курса «Практикум по геометрии» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (сайт 

www.fgosreestr.ru), с учетом примерной программы воспитания (сайт 

www.fgosreestr.ru), в соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О 

составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-тематического 

планирования». Рабочая программа предназначена для обучающихся 9 классов и 

рассчитана на 18 часов в год.  

Данный элективный курс реализуется независимо от УМК по геометрии, по 

которому ведется преподавание в образовательной организации.  

 

Цель элективного курса:  

создание условий для формирования устойчивых знаний обучающихся по 

геометрии на базовом уровне.  

Задачи элективного курса:  

повышение мотивации обучающихся к изучению геометрии;  

создание «ситуации успеха» у обучающихся при решении геометрических задач;  

обобщение и систематизация геометрических знаний обучающихся;  

совершенствование практических навыков, математической культуры 

обучающихся;  

применение геометрического аппарата для решения разнообразных математических 

задач.  

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса.  
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной программе воспитания.  

Личностные результаты:  

патриотическое воспитание — проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской математической науки; ценностное отношение к 

достижениям российских учёных-математиков (Основные направления 

воспитательной деятельности № 2);  

эстетическое воспитание — восприятие эстетических качеств геометрии, её 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности; (Основные 

направления воспитательной деятельности № 4) ценности научного познания — 

формирование и развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

новых знаний по геометрии необходимых для объяснения наблюдаемых процессов 

и явлений (Основные направления воспитательной деятельности № 5);  

экологическое воспитание — ориентация на применение геометрических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, повышение уровня экологической 

культуры (Основные направления воспитательной деятельности № 8);  
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ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

 

Метапредметные результаты:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение 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;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их 

проверки;  

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобретательных умений, приобретение навыков геометрический построений  

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

равенство фигур;  

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;  
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использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

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

меры угла;  

вычислять длины линейных элементарных фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;  

вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин, 

используя при необходимости справочники и технические средства.  

Обучающийся научится:  

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;  

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;  

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;  

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  

• применять формулы периметра, площади и объема при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях;  

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов;  

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания;  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни;  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни;  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Обучающийся получит возможность:  

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

при решении геометрических задач;  

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  
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• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности. 

 

2. Содержание курса  
 

Раздел 1. Углы (5 часов)  

Угол. Величина угла. Градусная мера угла. Биссектриса угла. Смежные и 

вертикальные углы. Углы, образованные параллельными прямыми и секущей. 

Треугольники. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника Углы в равнобедренном, равностороннем треугольниках. Углы, 

связанные с окружностью. Углы в четырехугольниках. Свойства углов 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции.  

 

Раздел 2. Линии в треугольнике, четырехугольнике и окружности (11 часов)  

Высота, медиана, биссектриса, серединный перпендикуляр, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников, в том числе и прямоугольных. 

Диагонали и высоты в параллелограмме, ромбе, прямоугольнике, квадрате, 

трапеции. Средняя линия трапеции. Отрезки и прямые, связанные с окружностью. 

Касательная и секущая к окружности. Хорда, радиус и диаметр окружности. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, 

правильных многоугольников. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике. Определение синуса, косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 

Пифагора. Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30⸰, 45⸰, 60⸰. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Треугольники и четырехугольники на клетчатой бумаге.  

 

Раздел 3. Площади фигур (2 часа)  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Сравнение и вычисление площадей. Площадь параллелограмма. Площадь 

прямоугольника. Площадь ромба. Площадь квадрата. Площадь трапеции. Площадь 

треугольника. Площадь многоугольника. Площадь круга и его частей. Площади 

фигур, изображенных на клетчатой бумаге. 
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 Тематическое (календарно-тематическое) планирование элективного курса  

№ 

занятия  

Темы  Дата 

(план)  

Дата 

(факт)  

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий)  

Материально-

техническое 

оснащение 

(оборудование)*  

Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия  

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности  

1  Угол. Биссектриса угла  

Смежные и 

вертикальные углы 

 

  Объяснять, что такое угол и 

градусная мера угла, биссектриса 

угла; какие углы называются 

смежными и какие вертикальными; 

формулировать утверждения о 

свойствах смежных и вертикальных 

углов; объяснять с помощью 

рисунка, какие углы, образованные 

при пересечении двух прямых 

секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и 

какие соответственными, знать 

свойства и признаки параллельных 

прямых. Формулировать теорему о 

сумме углов треугольника и её 

следствие о внешнем угле 

треугольника, знать свойства углов в 

равнобедренном и равностороннем 

треугольниках. Формулировать 

понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; 

формулировать теоремы: о 

вписанном угле. Формулировать 

утверждение о сумме углов 

выпуклого многоугольника, знать и 

применять свойства углов в 

параллелограмме, прямоугольнике, 

ромбе, квадрате, трапеции  
Знать определения высоты, медианы, 

биссектрисы, серединного 

перпендикуляра, средней линии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 11  
 

Личностные: формирование 

стартовой мотивации к 

обучению; положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, 

умения.  

Регулятивные: уметь  

исследовать ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:  

строить логические цепи 

рассуждений.  

Коммуникативные: умение 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций.  

ИКТ-компетенции:  

1) самостоятельно находить 

информацию в информационном 

поле;  

2) анализировать информацию.  

Межпредметные понятия: 

утверждение, свойства, 

сравнение, схема, 

классификация  

Личностные: формирование 

воли и настойчивости в 

достижении цели.  

Регулятивные:  

 

 

 

 

 

 

 

 
2, 5, 8  
 

2  Углы, образованные 

параллельными 

прямыми и секущей  

 

  

3  Сумма углов 

треугольника. Внешние 

углы треугольника  

 

  

4  Углы в равнобедренном, 

равностороннем 

треугольниках  

 

  

5  Углы, связанные с 

окружностью Углы в 

четырехугольниках 

 

  

6  Высота, медиана, 

биссектриса, 

треугольника  

 

  

7  Серединный 

перпендикуляр, средняя 

линия треугольника 

 

 

  

8  Признаки равенства 

треугольников Признаки 
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равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 

треугольника. Формулировать 

теоремы, связанные с 

замечательными точками  
треугольника: о биссектрисе угла и, 

как следствие, о пересечении 

биссектрис треугольника; о 

серединном перпендикуляре к 

отрезку и, как следствие, о 

пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот 

треугольника. Формулировать и 

применять признаки равенства 

треугольников, в том числе и 

прямоугольных. Изображать и 

распознавать многоугольники на 

чертежах; в том числе на клетчатой 

бумаге, показывать элементы : 

высоты, диагонали параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

формулировать утверждения об их 

свойствах и признаках; решать 

задачи на вычисление, построение, 

связанные с этими видами 

четырёхугольников. Знать 

определение и свойства средней 

линии трапеции. Исследовать 

взаимное расположение прямой и 

окружности; формулировать 

определение касательной к 

окружности; формулировать 

теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках 

касательных, проведённых из одной 

точки; формулировать теоремы: о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд; 

формулировать определения 

окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около 

самостоятельно находить и  
формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы.  

Познавательные:  

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов 

Коммуникативные: умение при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами.  

ИКТ-компетенции:  

1) самостоятельно находить 

информацию в информационном 

поле;  

2) осуществлять 

образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве 

образовательной организации.  

Межпредметные понятия: 

расстояние, свойства, масштаб, 

вид, сравнение, схема, аналогия, 

классификация  

Личностные:  

формирование нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого содержания.  

Регулятивные:  

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы.  

Познавательные:  

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения.  

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

9  Диагонали и высоты в 

параллелограмме, ромбе, 

прямоугольнике, 

квадрате, трапеции 

Средняя линия. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 5, 8  
 

10  Отрезки, связанные с 

окружностью. Хорда, 

диаметр, радиус  

 

  

11  Прямые, связанные с 

окружностью. 

Касательная, секущая  

 

  

12  Вписанная в 

треугольник окружность 

Описанная около 

треугольника 

окружность 

  

13  Вписанная в 

четырехугольник, 

правильный 

многоугольник 

окружность  

  

14  Описанная около 

четырехугольника, 

правильного 

многоугольника 

окружность  

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1, 2, 5  
 15  Теорема Пифагора 

Тригонометрические 

функции острого угла в 

прямоугольном 

треугольнике 

 

  

16  Значения синуса, 

косинуса, тангенса для 

углов 30о, 45о, 60о 

Треугольники и 
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четырехугольники на 

клетчатой бумаге 

многоугольника; формулировать 

теоремы: об окружности, вписанной 

в треугольник; об окружности, 

описанной около треугольника; о 

свойстве сторон описанного 

четырёхугольника; о свойстве углов 

вписанного четырёхугольника; 

решать задачи на вычисление и 

построение, связанные с 

окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и 

четырёхугольниками. Уметь 

формулировать теорему Пифагора и 

обратную ей; решать задачи на 

вычисления, связанные с теоремой 

Пифагора. Формулировать 

определение и 

иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; знать 

основное тригонометрическое 

тождество и значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30°, 

45°, 60°. Находить элементы 

треугольника на клетчатой бумаге.  
  

 

 

 

 

 

 

 
1, 2, 3, 6, 11, 12, 

13, 14  
 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения.  

ИКТ-компетенции:  

1) умение сравнивать и 

сопоставлять информацию из 

нескольких источников;  

2) умение интерпретировать и 

представлять информацию.  

Межпредметные понятия: 

сравнение, схема, площадь, 

формула, аналогия, 

классификация  
 

17  Площадь плоской 

фигуры. Площадь 

параллелограмма 

Площадь 

прямоугольника, ромба, 

квадрата 

  

18  Площадь трапеции 

Площадь треугольника 

Площадь круга и его 

частей 

Площади 

многоугольников, 

изображенных на 

клетчатой бумаге 
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*Материально-техническое оснащение (оборудование)  

1.Интернет-ресурс:  

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2  

2. Учебное пособие для обучающихся «Практикум по геометрии, 9 класс», ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, 2021.  

3. Учебно-методическое пособие для учителя «Реализация элективного курса 

«Практикум по геометрии», 9 класс», ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2021.  

4. Классный набор чертежных инструментов (линейка классная, угольник классный, 

циркуль классный, транспортир классный)  

5. Доска магнитно-маркерная или меловая.  

6. Проектор мультимедийный с креплением  

7. Компьютер (ноутбук) педагога.  

8. Компьютер (ноутбук) обучающегося.  

  

9. Индивидуальный набор чертежных инструментов обучающегося (линейка, 

угольник, транспортир).  

10. Ножницы.  

11. Клей.  

12. Цветная бумага, картон.  

 

 

**Основные направления воспитательной деятельности  

2. Патриотическое воспитание.  

4. Эстетическое воспитание  

5. Ценности научного познания.  

8. Экологическое воспитание. 
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2.1.21. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса: «Проектная 

деятельность. 9 класс» 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Проектная и исследовательская 

деятельность» для 9 классов разработана в соответствии с : 

-  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897, с изменениями); 

- Примерной основной образовательной программа основного общего 

образования  (одобрена Федеральным учебно-методическим объединение по 

общему образованию, протокол №1/15 от 8.04.2015г.); 

на основе:  

-  авторской программы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы 

проектной деятельности школьника // Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова 

О.В.Основы проектной деятельности школьника:: Методическое пособие по 

преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной основе) / Под ред. 

проф. Е.Я. Когана. Самара: Издательство «Учебная литература», Издательскийдом 

«Федоров», 2006; 

-  авторской программы Третьяковой С.В. «Исследовательская и проектная 

деятельность»/ Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный 

образ жизни. Основная школа / [С. В. Третьякова, А. В. Иванов, С. Н. Чистякова и др.; 

авт.-сост. С. В. Третьякова]. — М. : Просвещение, 2013. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане: 

       Всего  часов: 34. Изучается 1 час в неделю в течение года. 

 

Класс 9 

Количество часов  в неделю 1 

Итого часов: 34 

 

2.Содержание учебного курса 

 

1.Введение в проектную деятельность (3 часа) 

Что такое метод проектов. История развития проектного метода. Возможности 

проектной деятельности. Смысл проектной деятельности. Классификация проектов.  

2.Работа над проектом (3 часа) 
Что такое проектный продукт. Требования к целям и содержанию проекта. 

Структура проекта. Требования к оформлению проекта. Работа над содержанием 

проекта. Календарный план работы над проектом. Выбор темы проекта. Определение 

результата. Составление плана работы над проектом. Поиск информации. 

Структурирование информации. Подготовка черновика проекта. Защита  проекта.  

3.Исследовательский проект  (16 часов) 
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Основы научного знания и теоретической науки. Особенности научного 

исследования. Особенности учебного проекта. Основополагающие принципы 

естественно-научного исследования. Гуманитарное исследование. Постановка 

проблемы. Формирование и способы проверки гипотез. Поиск решений. Методы 

сбора данных: анкетный опрос и интервью. Анализ и выводы научного исследования. 

Определение результата. Составление плана работы. Поиск информации. 

Структурирование информации. Подготовка черновика работы. Защита результатов. 

4.Презентация продукта (12 часов) 
Презентация как вид деловой коммуникации. Типы, виды и формы презентации. 

Целевая аудитория. Интересы целевой аудитории.  Планирование презентации. 

Коммуникативные барьеры.Возможное содержание выступления. Структура 

выступления. Преодоление коммуникативных барьеров. Как помочь аудитории 

воспринимать информацию. Роль интонации во взаимодействии с аудиторией. 

Невербальная коммуникация. Письменные и наглядные материалы. Подготовка и 

проведение презентации. Защита индивидуального проекта. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых  на освоение каждой темы 

 

Тематическое распределение количества часов: 

№ Название темы Количество часов 

авторские 

программы 

рабочая  

програм

ма  

1. Введение в проектную деятельность  3 3 

2. Работа над проектом 3 3 

3. Исследовательский проект 16 16 

4. Презентация продукта 12 12 

 Итого 34 34 

 

Тематическое планирование: 

№ Название темы Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

1 Введение в 

проектную 

деятельность 

Объяснять смысл проектной деятельности. Различать 

типы проектов. 

2 Работа над 

проектом 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании. 

Умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и 



17 

117 

 

 

применение их к новым ситуациям; умение делать 

выводы и заключения; умение классифицировать. 

Умение структурировать материал. 

3 Исследовательский 

проект 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании. 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; Умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

Умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение делать 

выводы и заключения; умение классифицировать. 

Умение структурировать материал. 

4 Презентация 

продукта 

Представление об особенностях деловой 

коммуникации и роли презентации в ее организации. 

Опыт: использования различных коммуникативных 

приемов в процессе презентации анализа различных 

типов аудитории; 

Научатся: планировать основные шаги для 

организации публичной презентации продукта; 

прогнозировать возможную реакцию аудитории на 

представляемый продукт и способ его 

преподнесения; использовать наглядные материалы 

во время проведения презентации. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

Итого: 34 
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                     4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса  

«Проектная и исследовательская деятельность» 
 

Личностные результаты освоения программы курса: 

1.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
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взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

6.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества. 

8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения программу курса: 

Регулятивные УУД 

11. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

12. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

13. Умение 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

14. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

  пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
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цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

15. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
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при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
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написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

В ходе изучения курса  обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

       Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся являются: 

• самоопределение в области познавательных интересов; 

• умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых 

образовательных ресурсов и каталогов библиотек; 

• умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнения условий проекта или учебного 

исследования; 

• умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для 

решения проблемы; 

• умение определять продукты и результаты деятельности; 

• владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 

итогового проектного или исследовательского продукта; 

• умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием 

проблемы или на конкретный результат; 

• умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Результатами освоения познавательных универсальных учебных действий 

являются: повышение предметной компетенции подростков; расширение кругозора 

в различных научных областях; умение оперировать качественными и 

количественными моделями явлений; формирование умений организации системы 

доказательств и её критики и т. п. 

Результатами освоения коммуникативных универсальных учебных действий 

являются различные умения, способности и приёмы работы в группе: способность 

к согласованным действиям с учётом позиции другого; владение нормами и 

техникой общения; учёт особенностей коммуникации партнёра и т. п. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся также приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
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мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Учащиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования и учебного проекта в ходе освоения системы 

научных понятий, у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический, жизненный 

опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 

и эпох. 

В результате изучения курса  учащиеся приобретут следующие умения и 

навыки: 

 

Этапы учебно-

исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  обучающихся 

1. Постановка 

проблемы, создание 

проблемной  

ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение 

вопроса, 

аргументирование 

актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 
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раскрытие сущности  понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение 

гипотезы, 

формулировка 

гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и 

выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения 

проблемы, 

проведение 

исследований 

(проектных работ) с 

поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.Представление 

(изложение) 

результатов 

исследования или 

продукта проектных 

работ, его 

организация с целью 

соотнесения с 

гипотезой, 

оформление 

результатов 

деятельности как 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 
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конечного  продукта, 

формулирование 

нового знания 

включают. 

 

 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

путём научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

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

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проекты; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 
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• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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2.1.22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса: «ИГЗ по русскому 

языку. 9 класс» 

Пояснительная записка 

 

Предметный элективный курс русского языка состоит из двух 

основных разделов: «Грамотное письмо» и «Лингвистический анализ 

художественного текста». 

Цель курса: Совершенствуя навыки грамотного письма, учиться 

систематизировать и обобщать известные сведения об изобразительно-

выразительных особенностях слов определённых частей речи, наблюдать 

за использованием грамматических категорий в художественном тексте, 

пробовать использовать языковые средства выразительности в 

собственной речи. 

Уроки курса имеют теоретическую и практическую направленность 

расширяющую классно-урочную систему.  

1-й раздел рассчитан на 8 часов 

Основная задача раздела обобщить и закрепить полученные знания 

за курс 5-8 класса. Грамотное письмо-необходимое условие для работы 

над вторым разделом данной программы. 

2-й раздел рассчитан на 9 часов. 

Лингвостилистический анализ художественного текста необходим 

для того чтобы научить ребёнка чувствовать слово, думать над словом, 

выражать себя в слове, обладая несметными богатствами родного языка. 

Поэтому основным аспектом изучения текста является наблюдение за 

употреблением имён существительных, прилагательных, глаголов, 

причастий и деепричастий в речи. Таким образом, я рассчитываю на 

развитие интереса учащихся к изучению русского языка и литературы, 

основных филологических школьных дисциплин. 
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Тематический план 

предметного элективного курса для 9-х классов 

по русскому языку  

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Дата  

план 

Дата 

факт 

 1-й раздел«Грамотное письмо». 8   

1 Трудные случаи правописания 1   

2 Морфология 2   

3 Простое предложение. Обособленные 

члены предложения 

2   

4 Сложные предложения. Виды сложных 

предложений 

2   

5 Прямая и косвенная речь 1   

 2-й раздел «Лингвостилистический 

анализ художественного текста» 

9 
 

  

6 Употребление имён существительных, 

прилагательных  

 

1 

  

7 Употребление глаголов в речи 1   

8 Употребление причастий и деепричастий в 

речи 

5   

9 Лингвистический анализ художественного 

текста 

2   

 Итого : 17   

 

 

Программа предметного элективного 

курса для учащихся 9-х классов по 

русскому языку 

 

1-й раздел «Грамотное письмо». 1ч. 

Тема №1. Трудные случаи правописания: 
гласных в корне, приставкок, сложных и сложносокращённых слов, Н и 

НН во всех частях речи. 

В результате обучения уч-ся должен уметь: 
владеть навыками правописания гласных в корне, приставок, сложных и 

сложносокращённых слов и тд. 

Тема №2.Морфология: 2ч. 



32 

132 

 

 

Правописание имён существительных, падежных окончаний имён 

прилагательных, количественных и порядковых числительных, личных, 

неопределённых и отрицательных местоимений, образование и 

употребление глаголов. Не с различными частями речи. 

В результате обучения уч-ся должен уметь: 
Владеть навыками правописания различных частей речи. 

Тема №3. Простое предложение. Обособленные члены 

предложения:2ч 
Тире между членами предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах. 

В результате обучения уч-ся должен уметь: 
Владеть навыками постановки тире между членами предложения, знаков 

препинания при повторяющихся союзах и обобщающих словах и знаков 

препинания при обособленных членах предложения. 

Тема №4. Сложные предложения. Виды сложных предложений:2 ч. 

 знаки препинания в сложных и сложноподчинённых предложениях. 

Бессоюзные предложения 

В результате обучения уч-ся должен уметь: 
Владеть навыками постановки знаков препинания в сложных 

предложениях 

Тема: №5. Прямая и косвенная речь. 1 ч. 
Форма прямой и косвенной речи. Замен прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при прямой и косвенной речи. 

В результате обучения уч-ся должен уметь: 
Владеть навыками постановки знаков препинания при прямой и 

косвенной речи. 

2-й раздел «Лингвостилистический анализ художественного текста» 

Тема №1.Употребление имён существительных , 

прилагательных и глаголов в речи. 1 ч. 

В результате обучения уч-ся должен уметь: 
Овладеть элементарными навыками анализа художественного 

текста, определяя особенности употребления в нём многозначных слов; 

синонимов, антонимов, именных фразеологизмов 

Тема №2. Употребление глаголов в речи. 1 ч.  

В результате обучения уч-ся должен уметь: 
Овладеть элементарными навыками анализа художественного 

текста, определяя особенности употребления глаголы в разных формах. 
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Тема № 3. Употребление причастий и деепричастий в речи. 

5ч.Способность причастия передавать признак предмета как действие. 

Способность деепричастия «дорисовывать движение». 

В результате обучения уч-ся должен уметь: совершенствовать навыки 

анализа художественного текста, выявляя особенности употребления в 

нём причастий и деепричастий. 

Тема №4. Лингвостилистический анализ художественного текста. 2ч 

Создание условий для восприятия художественного текста. Обработка 

навыков выразительного чтения художественного текста. 

В результате обучения уч-ся должен уметь:. проводите 

лингвистический анализ художественного текста, соблюдая основные 

этапы работы, составлять собственное речевое высказывание по аналогии 

с данным текстом. 

Литература 

 

 

 Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии:-М.,2001 

 

 Шанский Н.М. Русский язык на «Отлично»:-Ростов н/Д,1998г. 

 

 

 Галкина Т.И. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – Ростов н/Д; изд-во 

«Феникс»; 2003 г. 

 

 Розенталь Д.Э. Голуб И.Б. Секреты стилистики, - М.:Рольф 2002 г. 

 

 Темиз Я.В. Практикум по русскому языку: Интенсивный курс,-М: 

Ральф,2000г. 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата  

План. 

 

Дата  

Фактич. 

 

Тема  Кол-во 

часов 

   1-й раздел«Грамотное письмо». 8 

1   Трудные случаи правописания 1 

2   Морфология 2 

3   Простое предложение. Обособленные 

члены предложения 

2 

4   Сложные предложения. Виды сложных 

предложений 

2 
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5   Прямая и косвенная речь 1 

   2-й раздел «Лингвостилистический 

анализ художественного текста» 

9 
 

6   Употребление имён существительных, 

прилагательных  

 

1 

7   Употребление глаголов в речи 1 

8   Употребление причастий и деепричастий в 

речи 

5 

9   Лингвистический анализ художественного 

текста 

2 

   Итого : 17 
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2.1.23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 7-9 классы» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание программы способствует расширению знаний учащихся по основным 

общественно-научным предметам. Для её успешной реализации рекомендуется 

использование знаний по таким учебным предметам, как математика и литература. 

Это позволит сформировать базовые компетенции в сфере финансовой грамотности 

и финансовой культуры у обучающихся 7-9 классов. 

Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

курсу «Финансовая грамотность» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон об образовании). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 

2039-р об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на период 2017-2023 годы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом  Минобрнауки  РФ  от 17.12.2010 г. № 1897). 

Программа воспитания МБОУ ООШ № 18. 

Рабочая программа (далее — программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программа разработана в соответствии со Стратегией повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на период 2017-2023 годы. При этом в ней 

учтены, те положения единой рамки компетенций по финансовой грамотности, 

которые соответствуют возрастным и познавательным возможностям обучающихся 

7—9 классов на уровне основного общего образования. 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по финансовой 

грамотности на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное 

содержание учебного курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность. 

7—9 классы». 

Программа определяет содержание курса внеурочной деятельности, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Цели и задачи изучения учебного курса «Финансовая грамотность. 7—9 

классы» 

Целью курса является формирование у обучающихся 7—9 классов финансовой 

культуры, рационального финансового поведения и ответственного потребления 

финансовых услуг, с учётом их возрастных особенностей и способностей. 

Задачи изучения учебного курса «Общественно-научные предметы. 

Финансовая грамотность. 7—9 классы»: 

  формирование понимания значимости для себя лично финансовых 

проблем, которые решаются на индивидуальном и семейном уровнях и 

сказываются на личном и семейном благополучии; 
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 формирование понимания необходимости давать личную оценку действиям 

субъектов финансовых отношений, так как человек вступает с ними во 

взаимодействие для решения своих задач; 

 формирование понимания необходимости выявления причинно- следственных 

связей между семейными и личными финансовыми возможностями, и 

потребностями членов семьи; 

 формирование собственного понимания изучаемых финансовых вопросов на 

основе анализа и оценки финансовых ситуаций, с которыми человек может 

столкнуться лично; 

 формирование способности инициировать сотрудничество в команде при работе с 

творческими заданиями; 

 формирование понимания наличия альтернативных решений финансовых задач на 

личном и семейном уровне, их оценки с позиции имеющихся финансовых 

возможностей, ограничений, потребностей, необходимости выбора из имеющихся 

выявленных альтернатив; 

 формирование понимания необходимости вносить изменения в план и способ 

действий субъектов финансовых отношений, так как появляются новые 

возможности, ограничения и потребности; 

 формирование понимания содержания   различных   видов семейных доходов и 

расходов, их изменения, сравнения, анализа, количественной оценки и выбора 

варианта балансирования при разработке бюджета. 

Общая характеристика учебного курса «Финансовая грамотность. 7—9 

классы» 
Курс по финансовой грамотности отражает современные тенденции общего и 

дополнительного образования и интегрирует возможности следующих учебных 

предметов: обществознание, история, математика, литература. 

Курс по финансовой грамотности изучается в рамках внеурочной деятельности. 

Содержание направлено на расширение знаний обучающихся по обществознанию, 

за счет изучаемых вопросов финансовой грамотности. 

По ряду финансовых вопросов учебный курс «Финансовая грамотность. 5—7 

классы» имеет пропедевтический характер, т. к. позволяет подготовить 

обучающихся к изучению раздела «Человек в экономических отношениях», 

предусмотренного рабочей программой основного общего образования 

«Обществознание» (для 6—9 классов образовательных организаций) в 8 классе. Это 

в частности вопросы доходов и расходов семьи, сбережений, личного финансового 

планирования и др. 

Обучение финансовой грамотности происходит с использованием математических 

инструментов и финансовых ситуаций, описанных в литературных произведениях. 

Таким образом, знания положений математики и литературы имеют 

вспомогательный характер для лучшего понимания и усвоения учащимися 

финансовых знаний и формирования соответствующих умений и навыков. 

Финансовая сфера современного общества восприимчива к изменениям, 

происходящим в обществе, что особенно актуально в условиях цифровизации 

экономики. Соответственно субъектам финансовых отношений приходится 
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учитывать такие изменения. Это обстоятельство требует соответствующей 

подготовки школьников к 

принятию решений и корректировке уже принятых решений. В этой связи 

актуально обучение учащихся 5—7 классов вопросам, касающимся семейных 

финансов. 

Принимая финансовые решения в современном мире, субъектам следует иметь в 

виду необходимость учёта различных аспектов финансовой безопасности. В 

финансовом мире существует множество угроз и рисков, негативно влияющих 

на финансовое благополучие семьи. В условиях цифровой экономики участились 

случаи финансового мо- шенничества, которые проявляются в виде незаконных 

способов обогащения за счёт денежных средств населения. Кроме того, постоянно 

появляются новые способы финансового мошенничества. В создавшейся ситуации 

учитель должен акцентировать внимание обучающихся на проблему 

противостояния финансовым мошенникам и значимости безопасного 

использования финансовых инструментов. В процессе решения такой задачи 

требуется использование дополнительных источников информации, в том числе 

Интернет-ресурсов, СМИ, где приводятся примеры новых видов финансового 

мошенничества. 

Современное общество   нуждается в  профессионалах, умеющих 

работать в команде, поэтому предложены творческие задания, которые 

рекомендуется   выполнять   группой учащихся.  Командная   работа 

ориентирована  наформирование умения  вырабатывать коллективное 

решение, идти на компромисс, учитывать мнения каждого члена команды. 

Знакомство  учащихся  сосновными финансовыми терминами, 

закономерностями, вопросами, проблемами, альтернативными способами их 

решения, практической значимостью для себя лично и семьи в целом позволит

 принимать грамотные  финансовые  решения  в  условиях 

динамично меняющегося мира финансов. Процесс обучения финансовой 

грамотности  направлен   на формирование  у учащихся компетенций, 

соответствующих условиям современной действительности. 
 

 

Место учебного курса «Общественно-научные предметы. Финансовая 

грамотность. 5—7 классы» в учебном плане 

 
Программа курса по финансовой грамотности является  внеурочной, предназначена 

для реализации на уровне основного общего образования. Её реализация рассчитана 

на три года обучения (5—7 классы). 

Курс «Финансовая грамотность. 5—7 классы» разработан на основе требований 

к предметным результатам освоения основной общеобразовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного    общего    образования,    и реализовывается в МБОУ ООШ № 18 во 

внеурочное время (второй половине дня): 

 51 ч (из расчёта 1 ч в две недели в течение трёх лет обучения). 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Результаты изучения курса «Финансовая грамотность. 5—7 классы» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в реальных финансовых ситуациях. 

Личностные результаты обучения отражаются в готовности обучающихся к 

целенаправленной социально значимой деятельности; отражают их готовность 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанность выбора и построения и построения жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей посредством: 

 формирования готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению на основе осознанного отношения к выбору и 

построению индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов и значимости для себя лично взаимосвязи между 

образованием и финансовым благополучием; 

 осознания ценности самостоятельности и инициативы с учетом действующих 

правил поведения субъектов в финансовой сфере, изучения положений 

нормативно-правовых документов, формирования ответственного отношения к 

процессу обучения посредством понимания для себя лично содержания 

финансовых отношений между различными субъектами, финансовых решений, 

альтернативных возможностей их реализации, последствий выполнения или 

невыполнения принятых решений; 

 сформированности внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, осознания значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи, проявляющегося в 

учёте личных интересов каждого члена семьи и семьи в целом при решении 

вопросов о получении и распределении средств семейного бюджета; 

 наличия мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, в 

частности мотивации к обучению, познанию за счёт понимания значимости для 

себя лично взаимосвязи между профессиональной подготовкой человека и 

финансовыми результатами его деятельности. 

Метапредметные результаты. 



39 

139 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Умение развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в процессе изучения финансовых вопросов через понимание 

необходимости давать оценку существующих финансовых ситуаций и их 

изменения. Обучающийся сможет: 

 оценивать собственное понимание изученных финансовых терминов; 

 составлять личный маршрут движения к финансовому 

благополучию; 

 оценивать вероятность мошенничества в финансовых 

отношениях; 

 ставить финансовые цели собственной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения финансовых 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и практических финансовых задач. Обучающийся 

сможет: 

 разрабатывать способы решения проблем в области личных фи- нансов; 

 оценивать структуру доходов и расходов семьи; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и практической 

финансовой задачей и составлять этапы их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор альтернативных способов решения 

финансовых задач; 

 составлять план решения финансовой проблемы (написание эссе, решение кейсов, 

выполнение квеста). 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Обучающийся сможет: 

 вносить необходимые изменения в план и способ действий с учётом 

изменившихся обстоятельств; 

 оценивать состояние личных финансов до и после уплаты налогов; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированного результата; 

 оценивать варианты открытия депозита на различные сроки; результаты выбора 

условий кредитования; результаты выбора условий депозита; требования к 

недвижимому имуществу, служащему для банка залогом; 

 оценивать подходы субъектов к покупке дорогостоящих товаров, исходя из 

финансовых возможностей их семей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Умение определять содержание понятий, создавать обобщения, 

классифицировать, устанавливать аналогии, проводить анализ, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 сравнивать способы получения доходов, альтернативные варианты достижения 

финансовых целей, направления инвестирования, условия кредитования и условия 
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размещения денежных средств; 

 устанавливать причинно-следственные связи между различными финансовыми 

явлениями: доходами семьи и правом собственности на имущество; индексацией и 

размерами денежных доходов населения; размером доходов и риском; бизнес-

планом и действительностью; креативностью инвестиционного проекта и 

доходами авторов; 

 объяснять выгоды наличия прав собственности; признаки финансовой пирамиды; 

особенности каждого слоя атмосферы инвестирования; причины появления 

сверхновых источников доходов; 

 анализировать статистические данные о доходах населения; положения статей ГК 

РФ по вопросу получения доходов от интеллектуальной собственности; 

положения статей ТК РФ по вопросу получения заработной платы; положения 

статей НК РФ по вопросам налогообложения; 

 классифицировать виды доходов, расходов, имущества, налогов, шкал 

налогообложения, банковских вкладов, кредитных организаций; 

 выявлять преимущества и недостатки деятельности микрофинансовых 

организаций, покупки товаров в рассрочку, активных и пассивных источников 

дохода, обладания собственностью, банковской картой; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зре- ния, 

подтверждая его собственной аргументацией, в том числе математическими 

расчётами. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 ориентироваться в содержании текста, понимать смысл текста, структурировать 

текст, идентифицируя финансовые ситуации в литературных произведениях; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте финансовых событий в 

конкретной ситуации; 

 критически оценивать финансовую ситуацию, описанную в тексте; 

 аргументировать собственную позицию по приведённой в тексте финансовой 

ситуации. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой поиска источников 

информации. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска информации с 

условиями поставленных финансовых задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность. Обучающийся сможет: 

 инициировать сотрудничество в группе при обсуждении ситуаций, при работе с 

творческими заданиями, при обсуждении правил планирования семейного 

бюджета, формирования резервов и сбережений, постановки финансовых целей; 

 выстраивать логическую цепь рассуждений при анализе финансовых ситуаций; 

 задавать вопросы при обсуждении финансовых проблем. 
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей; владение устной и 

письменной речью. Обучающийся сможет: 

 соблюдать правила публичной речи и проведения дискуссии по финансовой 

тематике; 

 принимать решение в групповой работе, учитывая мнения собеседников; 

 создавать письменные тексты при выполнении творческих заданий на 

финансовые темы; 

 анализировать результаты коммуникации после её завершения в ходе выполнения 

группового задания и представления его решения. 

Предметные результаты обучения. 

 освоение и применение системы финансовых знаний, и их необходимости для 

решения современных практических задач; 

 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) финансовые объекты, явления, процессы, 

выявляя их существенные признаки, элементы и основные функции; 

 умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей финансовых явлений и процессов; необходимости 

правомерного налогового поведения; осмысления личного опыта принятия 

финансовых решений; 

 умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие процессы постановки финансовых целей, управления 

доходами и расходами, формирования резервов и сбережений, принятия 

инвестиционных решений; 

 овладение смысловым чтением текстов финансовой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе 

извлечений из нормативных правовых актов; умение преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

 умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать статистическую финансовую информацию, соотносить ее с 

собственными знаниями и опытом; формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения финансово-экономических и правовых норм, 

включая вопросы, связанные с личными финансами, финансовыми рисками и 

угрозами финансового мошенничества; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

 приобретение опыта использования полученных знаний по финансовой 

грамотности в практической (индивидуальной и/или групповой) деятельности: для 

составления личного финансового плана; для принятия решений о приобретении 

финансовых услуг и имущества; для приобретения опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 
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ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом. 

В результате обучения данному курсу, обучающиеся 5—7 смогут сформировать 

следующие компетенции по финансовой грамотности: 

 способность планировать свои доходы и расходы на основе оценки имеющихся 

финансовых возможностей и ограничений, избегая несоразмерных доходам 

долгов и неплатежей по ним; 

 способность формировать резервы и сбережения денежных средств; 

 способность следить за состоянием личных финансов посредством 

планирования личного бюджета; 

 способность рационально выбирать финансовые услуги, распознавая признаки 

финансового мошенничества, учитывая информацию об имеющихся на рынке 

финансовых рисках; 

 способность искать и использовать необходимую финансовую информацию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Финансовая грамотность. 5—7 классы» 

1. Как формируются финансовые возможности 

Знание и понимание 
Финансы как деньги в движении, которые, постоянно находясь в обращении, 

способны создавать другие деньги. Необходимость оценивать финансовые 

возможности в определённый момент располагать необходимой суммой денег. 

Наличие ограничений как пределов, границ, за которые не должна выходить 

деятельность человека. Сущность доходов как денег, получаемых человеком за 

осуществление определённой деятельности. Сущность заработной платы как 

вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы. Возможность временного 

пользования имуществом на основе договора аренды и внесения арендной платы. 

Способы деятельности 

 Анализ состава семейных финансов; 

 сравнение денежных и неденежных доходов семьи; 

 анализ выполнимых и невыполнимых желаний человека; 

 анализ видов регулярных денежных доходов; 

 ведение расчёта суммы средней заработной платы; 

 сравнение движимого и недвижимого имущества. 

2. Финансовая цель: принципы постановки и пути достижения 

Знание и понимание 

Сущность финансовой цели как выраженного в денежной или материальной форме 

предмета устремления человека, для получения которого он прилагает 

сознательные усилия. Элементы, составляющие принцип постановки финансовой 

цели КИЛО: конкретность, измеримость, 

локальность, определённость во времени. Сущность резерва как запаса денежных 

средств, который можно использовать в случае возникновения непредвиденных 

ситуаций. Сущность сбережений как накапливаемой части денежных доходов 

семьи, предназначенной для достижения финансовых целей и удовлетворения 
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потребностей в будущем. Порядок создания сбережений. Связь между финансовой 

целью и формированием сбережений. 

Способы деятельности 

 Определение личных финансовых целей с учётом принципа 

КИЛО; 

 систематизация информации, необходимой для постановки 

финансовых целей; 

 сравнение резервов и сбережений по основным критериям; 

 анализ видов и источников сбережений; 

 сравнение безопасных и опасных способов хранения денег. 

3. От учета расходов к разработке бюджета 

Знание и понимание 

Сущность расходов семьи как денежных затрат, способствующих удовлетворению 

потребностей членов семьи. Сущность и признаки налогов. Сущность 

налогообложения как закреплённая действующим законодательством процедура 

установления, взимания и уплаты налогов. 

Сущность налога на доходы физических лиц (НДФЛ) как определённой доли всех 

полученных гражданином доходов, которая изымается в пользу государства. 

Сущность налога на добавленную стоимость (НДС) как косвенного налога, сумму 

которого продавец удерживает у покупателя, включая её в цену товаров. Сущность 

бюджета как плана доходов и расходов на определённый период. 
 

Способы деятельности: 

 Систематизация расходов семьи по различным критериям; 

 определение основных элементов налога; 

 сравнение прямых и косвенных налогов; 

 проведение расчёта начисления и выделения НДС; 

 определение дефицита и профицита бюджета; 

 анализ структуры доходов и расходов бюджета; 

 проведение расчёта среднемесячного дохода на одного члена семьи. 

 

4. Человек и многообразие банковских услуг 

Знание и понимание 

Сущность банковской   карты   как   инструмента  доступа к  личному 

банковскому счёту. Сущность коммерческого банка как организации, имеющей 

исключительное право осуществлять ряд банковских операций. Сущность

 банковского    счёта  как  метода учёта движения  денежных 

средств определённого клиента и способа контроля выполнения банком своих 

договорных обязательств. Сущность банковского вклада как суммы денег,

 которую банк  принимает от клиента на  определённый или 

неопределённый срок с целью сохранения и приумножения. Сущность 

банковского процента как платы за пользование денежными средствами 

(банковский вклад, банковский кредит и др.). Сущность кредита как сделки, 

 заключаемой между коммерческим  банком  и заёмщиком  по 
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предоставлению денежных средств под проценты. Сущность ипотеки как залога, 

который в случае неуплаты заёмщиком долга переходит кредитору. Способы 

деятельности: 

 Сравнение банковского счёта и банковского вклада; 

 сравнение банковского вклада и банковского депозита; 

 определение особенностей начисления простых и сложных 

процентов по банковским вкладам; 

 определение преимуществ и недостатков использования денег, полученных в 

кредит; 

 проведение расчёта изменения платежа по кредиту и остатка денежных средств 

после осуществления платежей по кредиту. 

5. Угрозы и способы защиты потребителя финансовых услуг 

Знание и понимание 
Сущность кредитной организации как юридического лица, которое с целью 

получения прибыли выполняет банковские операции на основании разрешения 

(лицензии) Банка России. Сущность Банка России как государственного 

кредитного учреждения, наделённого функциями выпуска денег в обращение и 

регулирования банковской системы. Сущность деятельности Агентства по 

страхованию вкладов (АСВ), которое осуществляет государственное страхование 

вкладов физических лиц. Сущность страхования как способа защиты 

имущественных интересов граждан и организаций при наступлении 

определённых событий за счёт денежных фондов, формируемых из уплачиваемых 

ими страховых взносов. Сущность микрофинансирования   как кратковременного 

кредита на небольшую сумму денег, выданного заёмщику без залога и 

поручительства. Сущность того, что финансовая пирамида — это схема, созданная 

для получения дохода путём привлечения денежных средств новых участников. 

Способы деятельности: 

 Определение оснований для отзыва банковской лицензии; 

 анализ отдельных видов и практических примеров страхования; 

 анализ видов финансового мошенничества; 

 определение признаков и видов финансовых пирамид. 

6. Финансовое благополучие и как оно создается 

Знание и понимание 
Сущность богатства как способности поддерживать привычный образ жизни при 

отсутствии заработков в течение длительного времени. Сущность богатства семьи 

как денежных средств и имущества семьи за исключением расходов на текущие 

нужды. Сущность финансового благополучия как достижение такого уровня 

доходов, который позволяет удовлетворять все ежедневные потребности, а также 

быть уверенным в завтрашнем дне. Собственность как отношения между людьми, 

претендующими на имущество. Сущность индексации денежных доходов 

населения как установленного государством механизма повышения денежных 

доходов населения, позволяющего частично или полностью возместить им потери, 

вызванные ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Способы деятельности: 
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 Анализ подходов к определению понятия богатства; 

 сравнение содержания понятий «богатство» и «финансовое благополучие»; 

 выявление преимуществ и недостатков покупки товаров в рассрочку; 

 сравнение вариантов вложения денег по степени выгодности. 

 
7. Авторское вознаграждение как источник дохода 

Знание и понимание 
Сущность располагаемых доходов населения как дохода после вычета всех 

налогов и платежей из полученных доходов за определённый период. Сущность 

дифференциации доходов населения как разницы в уровне 

денежных доходов различных слоёв и групп населения. Сущность 

интеллектуальной собственности как продуктов творческой деятельности. 

Сущность гонорара как денежного вознаграждения, выплачиваемого за труд 

авторов литературных произведений или произведений в другой сфере искусства. 

Сущность самозанятости как формы организации труда, когда вознаграждение 

получается непосредственно от заказчиков. Сущность профессионального 

дохода как дохода граждан от деятельности, при ведении которой они не имеют 

работодателя и не привлекают наёмных работников. 

Способы деятельности: 

 Определение слоёв атмосферы инвестирования в мире финансов; 

 определение прогрессивной и пропорциональной шкал 

налогообложения; 

 проведение расчёта размера гонорара при наличии исходной информации; 

 проведение расчёта ожидаемых доходов от интеллектуальной собственности; 

 определение грантов по типу источника выплат. 

 
8. Риски и окупаемость инвестиций 

Знание и понимание 
Инвестор как человек, который инвестирует деньги в различные производства и 

активы с целью получения дохода. Риск как возможность наступления случайных 

событий с нежелательными для человека, природы или общества последствиями. 

Сущность инвестиционного риска как возможности получения в результате 

инвестирования дохода или потерь в виде непредвиденных расходов, 

неполученного дохода. Сущность срока окупаемости инвестиций как периода 

времени, необходимого для того, чтобы возместить затраты на инвестиции за 

счет 

полученных инвестиционных доходов. Сущность доходности инвестиционного 

проекта как степень увеличения вложенных инвестором денежных средств в течение 

определенного периода времени. 

Способы деятельности: 

 Определение видов рисков инвестирования; 

 сравнение инвестиционного дохода и располагаемого инвестиционного дохода; 

 расчёт срока окупаемости инвестиций и доходности         инвестиционного проекта; 

 определение направлений изменения доходности  инвестиционного проекта при 
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изменении финансовой ситуации. 

9. Новый мир финансов: государство, человек и цифровая среда 

Знание и понимание 

Сущность сверхновых источников дохода как результат реализации творческих 

способностей человека и новых возможностей цифровой среды. Сущность 

государственного финансирования и софинансирования при реализации социально 

значимых инвестиционных проектов. Крауд- технология как способ достижения 

желаемого результата, путем внесения множеством людей посильного вклада в 

общее дело. 

Способы деятельности: 

 Сравнение государственного финансирования и софинансирования; 

 определение способов получения доходов в сети Интернет; 

 сравнение содержания активных и пассивных источников 

дохода; 

 анализ практических примеров успешного применения крауд- технологий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ             ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                       курса «Финансовая грамотность. 5—8  классы» 
 

 

Тема 

Форма занятия, 

виды учебной 

деятельности 

Характеристика основных видов 

деятельности (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Тема 1. Как формируются финансовые возможности (6 часов) 

Анализ 

финансовых 

возможностей 

Лекция о финансах, 

финансовых 

возможностях и 

ограничениях. 

Проблемный 

семинар (анализ 

фрагмента 

литературного 

произведения, 

отражающего 

сущность 

финансов). 

Практическое занятие 

(ситуационные задания 

по оценке соответствия 

финансовых 

возможностей и 

желаний членов семьи с 

применением 

иллюстративного 

материала) Учебно- 

познавательная Учебно- 

практическая 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между деньгами и 

финансами; возможностями и 

личными желаниями; 

 выстраивать логическую цепь
 рассуждений при анализе

  содержания 

литературных произведений; 

 оценивать собственное 

понимание изученных 

финансовых терминов; 

 анализировать выполнимые и 
невыполнимые желания членов семьи; 

 инициировать 
сотрудничество при работе с 

рисунками. 

https://моифинанс

ы.рф/materials/ 

 

Доходы семьи Лекция о составе 

денежных доходов 

семьи. 

Проблемный 

семинар (работа с 

кейсами о труде, 

трудовом договоре 

и заработной плате) 

Учебно- 

познавательная 

 Объяснять содержание 
различных видов семейных доходов; 

 анализировать выдержки из Трудового 

кодекса РФ; 

 вносить необходимые 
изменения в план и способ действий с 

учётом изменившихся 

 обстоятельств; задавать вопросы при 
обсуждении финансовых ситуаций; 

 инициировать 

сотрудничество при работе с 

творческими заданиями. 

https://моифинанс

ы.рф/materials/ 

 

https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
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Ступени 

финансового 

изобилия 

Практическое 

занятие 

(Практическая 

работа по 

определению 

отличий в уровне 

заработной платы 

работников разной 

квалификации, 

средней заработной 

платы, 

прожиточного 

минимума и 

минимального 

размера оплаты 

труда с 

применением 

статистической 

информации, и 

фрагментов 

литературных 

произведений). 

Учебно- практическая 

 Анализировать причинно- 
следственные связи между изобилием 

и изменением заработной платы; 

 выстраивать логическую цепь 

рассуждений во время обсуждения 

содержания литературных 

произведений; 

 приводить доказательства в пользу
 правильности собственной 

позиции; 

 составлять маршрут 
движения к финансовому изобилию; 

 идентифицировать 

отдельные ступени 

финансового изобилия. 

https://моифинансы

.рф/materials/ 

 

Доходы от 

имущества 

Лекция о 

классификации 

имущества, аренде и 

арендной плате. 

Проблемный 

семинар 

(обсуждение 

случаев 

мошенничества в 

сделках с 

имуществом; 

работа с 

классификацией 

имущества по 

материалам 

литературных 

произведений) 

Учебно- 

познавательная 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между 

наличием имущества и 

возможностями получения 

арендной платы; 

 классифицировать виды 

имущества; 

 анализировать возможности 
получения доходов от 

имущества; 

 оценивать вероятность 
мошенничества в сделках с 

имуществом; 

 инициировать 

сотрудничество в группе при 

обсуждении ситуаций. 

https://моифинан

сы.рф/materials/ 

 

https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
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Творческая 

лаборатория 

финансиста 

Проблемный 

семинар 

(творческая 

групповая работа о 

финансовых 

возможностях в 

сказке и в жизни – 

кейсы, головоломки, 

задания на 

установления 

соответствия, 

правильной 

последовательности 

и др.). 

Учебно- 

исследовательская 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи по вопросам 

финансовой 

грамотности в литературе; 

 Инициировать 

 сотрудничество при работе с 
творческими заданиями. 

https://моифина

нсы.рф/material

s/ 

 

Тема 2. Финансовая цель: принципы постановки и пути достижения (4 часа) 

Как поставить 

финансовую цель 

Творческая 

лаборатория 

финансиста 

Лекция о принципах 

постановки 

финансовой цели. 

Проблемный семинар 

(обсуждение 

вариантов действий для 

достижения личных 

финансовых целей; 

эссе «Моя 

финансовая цель») 

Учебно- 

познавательная 

Учебно- 

исследовательская 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между 

финансовыми 

возможностями и 

выбранными целями; 

 анализировать финансовые 

возможности достижения личных 

целей; 

 анализировать варианты действий для 
достижения личных финансовых 

целей на примере жизненных 

ситуаций; 

 инициировать сотрудничество при 
работе с 

 рисунком и творческим 

заданием. 

https://моифинансы

.рф/materials/siti-

kvest-finansovye-

istorii/ 

 

Финансовые 

резервы 

Лекция о правилах 

формирования 

резервного фонда 

семьи. 

Проблемный 

семинар (дискуссия о 

размере резерва и 

вариантах его 

хранения на примере 

литературных 

произведений) Учебно- 

познавательная 

 Выявлять преимущества 
формирования резервов семьи; 

 анализировать размер резерва 

и варианты его хранения на 

примере 

литературных произведений; 

 изучать правила 
формирования резервного фонда 

семьи; 

 инициировать 
сотрудничество при работе с 

рисунками. 

https://моифи

нансы.рф/artic

le/kak-tratit-

dengi-s-

umom-

otvechaem-na-

populyarnye-

detskie-

voprosy-o-

finansah/ 

 

https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/siti-kvest-finansovye-istorii/
https://моифинансы.рф/materials/siti-kvest-finansovye-istorii/
https://моифинансы.рф/materials/siti-kvest-finansovye-istorii/
https://моифинансы.рф/materials/siti-kvest-finansovye-istorii/
https://моифинансы.рф/article/kak-tratit-dengi-s-umom-otvechaem-na-populyarnye-detskie-voprosy-o-finansah/
https://моифинансы.рф/article/kak-tratit-dengi-s-umom-otvechaem-na-populyarnye-detskie-voprosy-o-finansah/
https://моифинансы.рф/article/kak-tratit-dengi-s-umom-otvechaem-na-populyarnye-detskie-voprosy-o-finansah/
https://моифинансы.рф/article/kak-tratit-dengi-s-umom-otvechaem-na-populyarnye-detskie-voprosy-o-finansah/
https://моифинансы.рф/article/kak-tratit-dengi-s-umom-otvechaem-na-populyarnye-detskie-voprosy-o-finansah/
https://моифинансы.рф/article/kak-tratit-dengi-s-umom-otvechaem-na-populyarnye-detskie-voprosy-o-finansah/
https://моифинансы.рф/article/kak-tratit-dengi-s-umom-otvechaem-na-populyarnye-detskie-voprosy-o-finansah/
https://моифинансы.рф/article/kak-tratit-dengi-s-umom-otvechaem-na-populyarnye-detskie-voprosy-o-finansah/
https://моифинансы.рф/article/kak-tratit-dengi-s-umom-otvechaem-na-populyarnye-detskie-voprosy-o-finansah/
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Способы 

создания и 

хранения 

сбережений 

Лекция о порядке 

создания 

сбережений. 

Проблемный семинар 

(обсуждение 

отличий резервов и 

сбережений; анализ 

фрагментов 

литературных 

произведений о 

способах хранения 

сбережений). 

Учебно- 

познавательная 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между 

способами хранения 

сбережений и увеличением их 

размера; 

 сравнивать резервы и 

сбережения; 

 оценивать варианты 
безопасного хранения 

сбережений. 

https://моифинан

сы.рф/article/kak

-tratit-dengi-s-

umom-

otvechaem-na-

populyarnye-

detskie-voprosy-

o-finansah/ 

 

Тема 3. От учета расходов к разработке бюджета (6 часов) 

Семейные расходы Лекция о 

классификациях 

расходов семьи. 

Практическое занятие 

(решение 

ситуационных задач на 

группировку 

семейных расходов по 

различным 

основаниям) Учебно- 

практическая 

 Устанавливать причинно- 

следственные связи между желаниями 

членов семьи и запланированными 

расходами на конкретные покупки; 

 классифицировать виды расходов; 

 анализировать и 
планировать состав расходов семьи; 

 оценивать необходимую сумму 

доходов для 

запланированных расходов семьи; 

 инициировать 
сотрудничество при работе с            

рисунками. 

https://моифинан

сы.рф/article/kak

-tratit-dengi-s-

umom-

otvechaem-na-

populyarnye-

detskie-voprosy-

o-finansah/ 

 

Налоги и 

налогоплательщик

и 

Лекция о 

признаках, 

элементах и 

классификации 

налогов (прямые и 

косвенные). 

Практическое занятие 

(решение задач, 

отражающих 

особенности 

вычисления суммы 

прямого и 

косвенного налога) 

Учебно- 

познавательная 

Учебно- практическая 

 Объяснять признаки 
налогов; 

 устанавливать причинно- 
следственные связи между 

элементами налога, между 

неуплатой налогов и 

последствиями для неплательщиков; 

 анализировать элементы налога с 

использованием статей Налогового 

кодекса РФ; 

 рассчитывать размер расходов с 
учётом налоговых выплат; 

 классифицировать налоги; 

 инициировать 

сотрудничество при выполнении 

творческого задания. 

https://мо

ифинанс

ы.рф/mat

erials/siti-

kvest-

finansovy

j-

regulyato

r/ 
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Всем нужен 

финансовый план! 

Лекция о семейном 

бюджете. 

Практическое занятие 

(решение задач о 

состоянии и структуре 

бюджета семьи). 

Учебно- познавательная 

Учебно- практическая 

Учебно- 

исследовательская 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между состоянием 

семейного бюджета и планируемыми 

расходами, между 

изменением финансовых 

возможностей семьи и её расходами и 

доходами; 

 анализировать планы доходов и 

расходов семьи, их структуру на 

примере решения задачи; 

 оценивать изменение 
финансовых возможностей семьи в 

различных 

 ситуациях; инициировать 
сотрудничество  при 

обсуждении правил планирования 

семейного бюджета. 

https://моифина

нсы.рф/material

s/siti-kvest-

finansovyj-

regulyator/ 

 

Творческая 

лаборатория 

финансиста 

Проблемный семинар 

(групповая работа 

– дискуссия о 

необходимости и 

способах экономии 

денег на материалах 

сказок), 

Учебно- 

исследовательская 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между 

изменением финансовых 

возможностей сказочных 

персонажей и их расходами за счёт 

экономии денежных средств; 

 инициировать 

сотрудничество при 

обсуждении финансовых ситуаций, 

изложенных в литературных 
произведениях. 

https://моифинансы

.рф/materials/siti-

kvest-finansovyj-

regulyator/ 

 

Тема 4. Человек и многообразие банковских услуг (7 часов) 

Банковские услуги Лекция о 

коммерческом 

банке, банковских 

услугах, 

банковских 

вкладах, счетах и картах. 

Проблемный 

семинар (дискуссия о 

преимуществах и 

недостатках 

наличных расчётов и 

расчётов 

банковской картой; кейс 

по материалам 

литературного 

произведения). 

Учебно- познавательная 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между суммой 

дохода человека и необходимостью 

открытия карточного счёта; 

 выявлять преимущества и недостатки

 банковской карты; 

 сравнивать банковский счёт и 
банковский вклад; анализировать

 наличные расчёты и 

 расчёты 

 банковской картой, 

 проблемы при 

 использовании наличных денег; 

 классифицировать виды банковских 
вкладов; 

 инициировать 

https://моифина

нсы.рф/material

s/ 
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 сотрудничество  при 
выполнении творческого 

 задания. 

Как работает 

депозит 

Лекция о банковском 

депозите и банковском 

проценте. 

Практическое занятие 

(решение задач по 

определению размера 

накопленных 

банковских процентов, 

при 

размещении денег на 

банковском вкладе) 

Учебно- познавательная 

Учебно- практическая 

Учебно- 

исследовательская 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между 

суммой полученного дохода и 

капитализацией 

процентов; 

 сравнивать банковский 
вклад и депозит; 

 объяснять назначение 

банковских реквизитов; 

 сравнивать возможные 
варианты размещения денег на 

банковском счёте на примере 

решения задач; 

 вычислять банковский 
процент по формуле простого и 

сложного 

процента;  

оценивать результаты выбора 

условий депозита на примере 

решения задач. 

https://моифина

нсы.рф/material

s/ 

 

Банковский кредит Лекция о кредите, видах 

кредита и определении 

платежа по кредитному 

договору. 

Практическое занятие 

(решение задач о 

погашении кредита) 

Учебно- познавательная 

Учебно- практическая 

 Выстраивать логическую цепь 
рассуждений при анализе вариантов 

кредитования; 

 объяснять содержание кредитного 

договора; 

 анализировать возможности 
получения и погашения кредита на 

примере решения задач; 

 аргументировать 
собственную точку зрения по вопросу 

о 

целесообразности 

досрочного погашения кредита. 

https://моифинанс

ы.рф/materials/ 

 

Ипотечный кредит Лекция о сущности 

ипотеки, ипотечного 

кредита и залога. 

Проблемный 

семинар (кейс об 

особенностях 

приобретения 

жилья с 

использованием 

средств ипотечного 

кредита) 

Учебно- 

познавательная 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между 

решением жилищной проблемы 

семьи и 

получением ипотечного 

кредита; 

 анализировать содержание 

ипотечного кредита; сроки 

ипотечных кредитов, взятых 

россиянами; 

 оценивать требования к 
недвижимому имуществу, 

https://моифина

нсы.рф/material

s/ 
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служащему для банка залогом. 

Творч

еская 

лабор

атори

я 

фина

нсист

а 

Проблемный 

семинар. Решение 

творческих заданий на 

основе 

литературного 

произведения 

(например, по 

материалам 

рассказа М. Твена 

«Банковский билет в 

миллион фунтов 

стерлингов»). 

Учебно- 

исследовательская 

 Анализировать проблемы при

 использовании наличных      

денег по материалам 

литературного произведения; 

 инициировать 
сотрудничество при 

выполнении творческого 

задания; 

 выстраивать логическую цепь 

рассуждений при 

анализе содержания 

литературных произведений; 

 инициировать 
сотрудничество при 

выполнении творческого 

задания. 

  

Тема 5. Угрозы и способы защиты потребителя финансовых услуг (6 часов) 

Если банк

 лишился 

лицензии… 

Лекция о кредитной 

организации, об 

основаниях для 

отзыва у нее 

лицензии. 

Проблемный 

семинар (дискуссия о 

выборе 

надежного банка; 

кейс об ошибках 

заемщика) Учебно- 

познавательная 

 Устанавливать причинно- 

следственные связи между 

отзывом у банка лицензии и 

возвратом денег, 

находящихся на банковском вкладе; 

 объяснять основания, отзыва 
лицензии у коммерческого банка; 

 выстраивать логическую цепь 
рассуждений при сравнительном

 анализе рекомендаций по вопросу 

выбора банка для открытия вклада; 

 инициировать 

сотрудничество  при 

выполнении творческого 

задания. 

https://моифина

нсы.рф/material

s/ 

 

Особенности 

микрофинансиров

ания 

Проблемный 

семинар 

(ситуационный 

анализ последствий 

обращения в 

микрофинансовую 

организацию — 

работа с кейсами и 

схемами) 

Учебно- 

познавательная 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между 

причинами и 

последствиями обращения в 

микрофинансовую 

организацию; 

 выявлять плюсы и минусы 

микрофинансовых 

организаций; 

 анализировать конкретные ситуации 
различных людей, обратившихся в 

микрофинансовые организации; 

 аргументировать 
собственную позицию по 

рассматриваемым 

 

https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
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ситуациям. 

Угрозы семейным  

финансам. 

Творческая 

лаборатория 

финансиста 

Проблемный семинар 

(ситуационный 

анализ финансовых 

угроз личным доходам в 

цифровой среде; 

сравнительный анализ 

видов финансовых 

пирамид; кейс о 

финансовых угрозах на 

материалах 

литературного 

произведения и 

жизненной 

ситуации). Учебно- 

познавательная . 

Учебно- 

исследовательская 

 Устанавливать причинно- 

следственные связи между 

финансовыми угрозами и личными 

доходами, между деятельностью 

фирмы и её принадлежностью к 

финансовым пирамидам; 

 классифицировать финансовые 
угрозы; 

 анализировать ситуации 

финансового 

мошенничества, поведение человека в 

повседневной жизни в условиях 

финансовых угроз; 

 аргументировать 

собственную позицию при выработке 

рекомендаций при столкновении с 

финансовыми угрозами; 

 объяснять, по  каким 
признакам можно 

определить финансовую 

 пирамиду и её вид; инициировать 

сотрудничество при выполнении 

творческого задания. 

 

Тема 6. Финансовое благополучие и как оно создается (3 часа) 

Собственн

ость и 

финансово

е 
благополучие 

Лекция о 

собственности и 

финансовом 

благополучии. 
Учебная игра (кейс по 

материалам 

литературного 

произведения) 

Учебно- 

познавательная 

Учебно- 

исследовательская 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между 

доходами семьи и правом 

собственности на 

имущество; 

 объяснять выгоды наличия прав 
собственности; 

 выявлять преимущества и 

недостатки обладания 

собственностью; 

 аргументировать 
собственную позицию по 

обсуждаемому вопросу. 
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Богатство 

семьи и 

дорогостоящие 

покупки 

Творческая 

лаборатория 

финансиста 

Проблемный семинар 

(Обсуждение 

преимуществ и 

недостатков 

покупки товаров в 

рассрочку. 

Литературный кейс. 

Кроссворд) 

Учебно- познавательная 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между богатством 

семьи и 

умением распределять доходы; 

 выявлять преимущества и недостатки 

покупки товаров в рассрочку; 

 оценивать      подходы       к 
покупке дорогостоящих товаров, 

исходя из финансовых возможностей 

семей; 

 анализировать фрагменты 
литературных произведений в 

контексте изучаемых вопросов; 

 инициировать 

сотрудничество при 

выполнении творческого задания. 

https://моифина

нсы.рф/materials

/ 

 

Как сохранить

 свое 

финансовое 

благополучие 

Практическое занятие 

(решение задачи о 

выборе варианта 

вложения денег с 

целью накопления 

определенной суммы к 

определенному сроку). 

Учебно- 

исследовательская 

 Устанавливать причинно- 

следственные связи между 

индексацией и размерами 

денежных доходов 

населения; 

 рассчитывать результаты размещения 
сбережений по предложенным 

вариантам. 

 

Тема 7. Авторское вознаграждение как источник дохода (7 часов) 

Располагае

мые 

доходы и 

налоги 

Лекция об 

атмосфере 

инвестирования, 

дифференциации 

доходов и видах 

шкал 

налогообложения. 

Практическое 

занятие (решение 

задач об оценке 

изменения 

величины 

располагаемых 

доходов при 

изменении ставки 

НДФЛ; анализ 

статистической 

информации) 

Учебно- 

познавательная 

Учебно- 

практическая 

Учебно- 

исследовательская 

 Классифицировать виды шкал 
налогообложения; 

 сравнивать располагаемые доходы 

работника при пропорциональной и 

прогрессивной шкале 

налогообложения; 

 анализировать 
статистические данные о доходах 

населения; 

 аргументировать  
собственную позицию по 

исследуемому вопросу; 

 аргументировать 

собственную позицию по 

поставленным вопросам. 

 https://моифинанс
ы.рф/materials/ 

  

https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
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Доходы

 

от 

интеллекту

альной 

собственно

сти 

Лекция об 

интеллектуальной 

собственности и 

доходов от нее. 

Проблемный 

семинар 

(литературные 

кейс-задачи о 

доходах от 

интеллектуальной 

собственности и 

талантов). Учебно- 

познавательная 

 Сравнивать варианты получения 
доходов            патентообладателем; 

 оценивать доходы 

патентообладателя; 

 аргументировать 
собственную позицию

 по 

поставленным вопросам; 

 инициировать 
сотрудничество при работе с 

творческими заданиями. 

 

Доходы 

творческих 

людей и 

самозанятых 

Лекция о доходе 

творческих людей 

(грант, гонорар) и 

профессональном 

доходе. 

Проблемный 

семинар (работа с 

классификацией — 

сравнительный 

анализ различных 

форм доходов 

от 

интеллектуальной 

собственности). 

Учебно- 

познавательная 

Учебно- 

исследовательская 

 Рассчитывать авторские 

гонорары; 

 объяснять содержание гранта и 
процедуру участия в конкурсе на 

его получение; 

 устанавливать причинно- 
следственные связи между 

самозанятостью и 

возможностью увеличить 

доходы семьи; 

 аргументировать 

собственную позицию

 по вопросам 

фриланса; 

 выстраивать логическую цепь 
рассуждений при ответах на 

поставленные вопросы. 

 

Творческая 

лаборатория 

финансиста 

Проблемный 

семинар (групповая 

работа о 

финансовом 

благополучии и доходах 

от творчества – решение 

кейс-задач на 

материалах 

фрагментов 

литературных 

произведений) Учебно- 

исследовательская 

 Аргументировать 
собственную позицию по 

поставленным вопросам; 

 инициировать 

сотрудничество при работе с 

текстом литературного 

произведения. 
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Тема 8. Риски и окупаемость инвестиций (5 часов) 

Риск и 

финансовое 

благополучие 

Лекция о видах 

инвестиционного 

риска. 

Проблемный семинар с 

элементами игры 

«Что? Где? Когда?» по 

материалам 

литературных 

произведений и 

статистической 

информации. 

Учебно- 

познавательная 

Учебно- 

исследовательская 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между 

размером доходов и риском; 

 анализировать различные 
ситуации, сопровождаемые 

рисками; 

 аргументировать 

собственную позицию по 

вопросам во что, где и когда 

вложения денежных средств; 

 выстраивать логическую цепь 
рассуждений при ответах на 

поставленные вопросы. 

 

Инвестици

онный 

доход 

Лекция о 

инвестиционном 

доходе и 

окупаемости 

инвестиций. 

Практическое занятие 

(решение задачи по 

оценке окупаемости 

инвестиционных 

проектов) Учебно- 

познавательная 

Учебно- 

исследовательская 

 Рассчитывать
 срок окупаемости инвестиций 

и уровень доходности по 

предложенным 

 инвестиционным проектам; 
оценивать, в какой из 

предложенных проектов 

инвестору стоит вложить 

денежные средства; 

 инициировать 

сотрудничество при участии в 

дискуссии о выборе условий 

инвестирования; 

 задавать вопросы при 
обсуждении  финансовых 

ситуаций. 

 

ворческая 

лаборатория 

финансиста 

Учебная игра (об 

инвестициях в 

создание собственного 

бизнеса), Учебно- 

исследовательская 

 Устанавливать причинно- 
следственные связи между бизнес-

планом

 и действительностью; 

 оценивать репутационный риск и 
его влияние на доходы 

предпринимателя; 

 инициировать 

сотрудничество при работе в 

команде; 

 аргументировать 
собственную позицию по вопросу 

об открытии и дальнейшем 

развитии 

собственного бизнеса. 

 

Тема 9. Новый мир финансов: государство, человек и цифровая среда (4 часа) 

Сравниваем 

варианты 

Лекция  Устанавливать причинно- https://моифинансы.р

ф/materials/ 

 

https://моифинансы.рф/materials/
https://моифинансы.рф/materials/
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финансирования 

 нового проекта 

возможностях 

применения крауд- 

технологий для 

финансирования 

реализации нового 

проекта. 

Проблемный семинар 

(сравнительный анализ 

форм 

государственного 

финансирования; 

сравнительный 

анализ вариантов 

финансирования 

реализации нового 

проекта) 

Учебно- 

познавательная 

Учебно- 

исследовательская 

следственные связи между 

креативностью инвестиционного 

проекта и доходами авторов; 

 сравнивать характеристики 
различных форм выплаты средств 

из госбюджета; 

 классифицировать 
сверхновые источники доходов; 

 сравнивать

 варианты финансирования 

реализации нового проекта; 

 аргументировать 
собственную позицию по вопросу 

о поиске доходного места по 

материалам 

литературного произведения. 

 

Доходы в новом 

мире финансов 

Творческая 

лаборатория 

финансиста 

Проблемный 

семинар (дискуссия  о 

сверхновых 

источниках доходов и 

их доступности для 

всех и для 

каждого). 

Учебно- 

познавательная 

Учебно- 

исследовательская 

 Сравнивать активные и 

пассивные

 источники доходов; 

 выстраивать логическую цепь 
рассуждений при анализе 

способов заработка; 

 аргументировать 

собственную позицию по 

вопросу получения доходов из 

сверхновых источников; 

 инициировать 
сотрудничество 

 при 

выполнении

 творческ

ого 

задания в группе. 

https://моифинансы.

рф/materials/ 

 

Резерв времени (3 часа) 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «Финансовая грамотность»  

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (4 часа) 

 Тема 1. Происхождение денег     

1 Деньги. Что может происходить с деньгами и как это влияет на 

финансы нашей семьи 

1   

 Тема 2. Источники денежных средств семьи    

2 От чего зависят личные и семейные доходы 1   

 Тема 3. Контроль семейных расходов    

3 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 1   

 Тема 4. Построение семейного бюджета    

4 Как построить и оптимизировать семейный бюджет 1   

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (3 часа) 

 Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием 

услуг финансовых организаций 

   

5 Для чего нужны финансовые организации 1   

6 Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых 

организаций  

1   

 Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения 

благосостояния 

   

7 Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах 

1   

Раздел 3. Риски в мире денег (4 часа) 

 Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться    
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8 ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные 

катастрофы 

1   

9 Чем поможет страхование 1   

 Тема 8. Риски в мире денег    

10 Какие бывают финансовые риски 1   

11 Что такое финансовые пирамиды 1   

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (4 часа) 

 Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи    

12 Что такое банк и чем он может быть вам полезен 1   

13 Польза и риски банковских карт 1   

 Тема 10. Собственный бизнес    

14 Как создать свое дело 1   

 Тема 11. Валюта в современном мире    

15 Что такое валютный рынок и как он устроен 1   

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (2 часа) 

 Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи    

16 Что такое налоги и зачем их платить 1   

 Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 

старости 

   

17 Что такое пенсия и как сделать ее достойной 1   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  учебного 

процесса 
Для проведения уроков учителю требуется компьютер с выходом в Интернет и 

проектор с экраном. Такое материально-техническое обеспечение позволит 

демонстрировать учащимся таблицы, рисунки, формулы по изучаемой финансовой 

тематике. 

Интернет-ресурсы 

1. URL: https://вашифинансы.рф — совместный проект Министерства финансов и 

Роспотребнадзора, огромная коллекция материалов по финансовой грамотности для 

населения России. Школьникам стоит обратить особое внимание на разделы «Детям 

и молодёжи о финансах» и 

«Финансовые калькуляторы». 

2.  URL: https://fincult.info — портал о финансовой культуре, созданный Банком 

России. Школьникам стоит обратить особое внимание на разделы 

«Всё о финансах» и «Сервисы». 

3. URL: https://хочумогузнаю.рф — коллекция материалов по финансовой грамотности. 

Школьникам стоит обратить особое внимание на разделы 

«Финансовые услуги» и «Интерактив». 

4. URL: https://fingram.oc3.ru — интерактивный практикум «Понимаю финансовый 

договор» от компании ОС3, который поможет понять свои риски перед 

приобретением различных финансовых услуг. 

5. URL: http://www.financialfootball.ru — онлайн-игра «Финансовый футбол» от 

компании VISA и Российской экономической школы. 

6. URL: http://happy-finance.ru — настольная игра по финансовой грамотности. 

Дополнительная литература 

1. Бэтчел, Б. Чего ты по-настоящему хочешь: как ставить цели и достигать их. — М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2020. 

2. Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для 

общеобразовательных организаций / И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик. – М., ВИТА-

ПРЕСС, 2020. 

3. Насыева, Р. Монетные истории. — СПб.: ИЦ Свет, 2020. 

4. Попова, Н. Финансы для тинейджеров. — М.: Издательские решения, 2018. 

5. Чумаченко, В. В. Основы финансовой грамотности / В. В. Чумаченко, В. П. Горяев. 

— М.: Просвещение, 2020. 

6. Шефер, Б. Мани, или Азбука денег / Б. Шефер. — М.: Попурри, 2020. 

Учебно-методические материалы для учителя 
1. URL: https://вашифинансы.рф — помимо разделов, указанных в списке 

информационно-образовательных ресурсов, учителям стоит обратить особое 

внимание на раздел «Библиотека». 

2.  URL: https://fincult.info — помимо разделов, указанных в списке 

информационно-образовательных ресурсов, учителям стоит обратить особое 

внимание на раздел «Преподавание». 

3. URL: https://fmc.hse.ru/ — сайт Федерального методического центра Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». Представлены 

видеолекции для учителей по финансовой грамотности, а также банк методических 

разработок учителей. 

https://fincult.info/
https://fingram.oc3.ru/
http://www.financialfootball.ru/
http://happy-finance.ru/
https://fincult.info/
https://fmc.hse.ru/
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2.1.24. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

«Основы православной культуры» (7 класс) 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа внеурочной деятельности по основам православной культуры 

разработана на основе авторской программы культурологического курса для 

общеобразовательных школ «Основы православной культуры и история христианства» 

(основная школа. 5 – 9 классы), автор А.В. Бородина (М.: МОФ «ОПК», 2020).  

 На изучение курса с 5 по 9 классы отводится 85 часов. 

 

Класс 7 Всего 

Кол-во часов 17 17 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 

РАЗДЕЛ 7. «РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО» — 17 часов 

 Тема 1. «О ПОНИМАНИИ ИСТОРИИ» — 1ч. 
 Роль человека в истории. Россия в мировой истории. Человек и Бог навстречу друг 

другу. Древние философы о человеке и обществе. О субъективном понимании истины. 

Роль универсального духовно-нравственного начала в человеческом обществе. 

Попытки рационального понимания миссии Христа. Распространение содержания 

Нового Завета. Откровение Иоанна Богослова. Понятие образа Божия в человеке. Грех, 

страсть. Антихрист. 

 Тема 2. «МИР НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» — 3 ч. 
 Политическое устроение Римской империи во 11-1. Вв. до P. X. Древняя 

Палестина накануне Рождества Христова. Культура и религиозные верования в Римской 

империи переломного времени. Кризис верований. Обожествление императора. 

Ожидание Мессии. Хранение веры израильтянами. Фарисеи, саддукеи, ессеи, 

ферапевты. Кумранская община. 

 Тема 3. «НОВАЯ ЭРА И РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» — 1 ч. 
 Общее приготовление мира к Благовестию. Святая земля в период новой эры. 

Историчность евангельских событий. Новый Завет как древнейший документ I - начала 

II вв. Апокрифы. Свидетельства противников христианства о Христе. Иосиф Флавий 

«Иудейские древности». Отсчёт новой эры от Рождества Христова. Религиозное 

понимание новой эры как эры с Христом. Проблемы вычисления времени рождения 

Иисуса Христа. Расчёты Дионисия Малого. Празднование Рождества Христова по 

юлианскому и григорианскому календарю. 

 Тема 4. «КАК ПРИШЛО В МИР ХРИСТИАНСТВО» — 3 ч. 
 Рождение Христа и первые христиане. Спасение для всех и для каждого. 

Отношения Христа с каждым человеком как единственным. Овчая купель: понимание 

духовного смысла исцеления больного у Овчей купальни. Вселенский характер учения 

Христа. Язык Благовестия. Форма иносказательного поучения. Притча о благоразумном 

и неблагоразумном домоправителях. Притча о званных и избранных. Притча о блудном 

сыне. Апостольская миссия. Проповедь и судьбы св. Апостолов из 12-ти. Апостолы из 

70-ти.  

 Тема 5. «НАЧАЛО РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ» — 1 ч 
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 Рождение Церкви. Выборы апостола вместо Иуды Искариота. Сошествие Святого 

Духа. 

Жизнь первых христиан. Иаков Праведный - первый епископ Иерусалимский. 

Происхождение понятия «симония». Взаимоотношения верующих в Церкви Христовой. 

Погибель супругов Анании и Сапфиры. Начало гонений на христиан. Святой 

первомученик Стефан. 

 Тема 6. «ПРОПОВЕДЬ ИСТИНЫ» — 5 ч. 
 Деяния Двенадцати Апостолов. Условия распространения Евангелия. 

Мученическая кончина святого Апостола Иакова Зеведеева. Проповедничество святого 

Апостола Андрея Первозванного. Святой Апостол Иоанн Богослов. Деяния святого 

Апостола Петра. Обращение в христианство и деяния святого Апостола Павла. Труды 

Апостолов от 70-ти. Жизнь Божией Матери после Вознесения Иисуса Христа. Удел 

Пресвятой Богородицы по жребию. Пребывание Божией Матери на Афоне. Посещение 

Пресвятой Богородицей Кипра. Успение Пресвя-той Богородицы. Апостольский Собор. 

Причина созыва и решения Апостольского Собора. Книги Нового Завета. Понятия 

«канон», «подложные книги», «апокриф». Канонический состав Нового Завета. Гонения 

на Церковь. Описания гонений епископом и историком Евсевием Памфилом. Святые 

мученики первых веков. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ 

Антиохийский. Святой мученик Иустин Философ. Священномученик Поликарп, 

епископ Смирнский. Священномученик Киприан, епископ Карфагенский. Святые 

мученицы раннехристианской Церкви. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и 

мать их София. Святая великомученица Анастасия Узорешительница. Святые 

великомученица Екатерина и мученица царица Августа. Святые великомученица 

Варвара и мученица Иулиания. Апологеты. Возникновение и назначение апологий. 

Судебная и научная апологетика. Учёные, противники христианства. Апологетические 

труды Тертуллиана Квинта Септимия Флоренса, Минуция Феликса, Ермилия, святителя 

Феофила, историка и епископа Евсевия Памфила. Александрийское огласительное 

училище. Климент Александрийский (Тит Флавий Климент). Ориген. 

 Тема 7. «ЦЕРКОВЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ» — 1 ч. 
 Святой равноапостольный Константин Великий. Эдикт 311 г. Миланский эдикт. 

Святая равноапостольная царица Елена и её труды на Святой земле. Воздвижение 

Креста Господня. Строительство храма Вознесения в Иерусалиме. Константинополь - 

первая христианская столица. 

 Тема 8. «РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО» — 1 ч. 
 Начало церковного искусства. Отношение христиан к языческой культуре. 

Основы христианской этики и эстетики. Отношение к изображениям. Появление первых 

образов. Символы, образы, сюжеты раннехристианского искусства. Возникновение 

христианской символики. Заимствование стилей и новые мотивы в искусстве. 

Торжество христианство в Римской империи, строительство и украшение христианских 

храмов. 

ИТОГОВЫЙ УРОК «Истоки и особенности христианского церковного искусства» 

— 1ч. 

 

◦ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Личностные  
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Курс способствует становлению следующих личностных характеристик ученика: 

 осознающий свою российскую гражданскую идентичность; 

 сознающий свою национальную принадлежность; 

 патриот, любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 умеющий ценить демократические права и свободы гражданского общества России 

и умеющий ими пользоваться, уважающий права других людей на убеждения (в 

том числе религиозные), национальную культуру, родной язык; 

 обладающий исторической памятью, чувствами тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, 

человеческой личности, семьи, Родины; 

 обладающий нравственным самосознанием, имеющий понятия о добре и зле, 

правде и лжи; 

 обладающий такими качествами, как добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, благожелательность; 

 имеющий целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 

 понимающий взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека; 

 умеющий видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека; 

 доброжелательный, умеющий высказывать своё мнение, обосновывать свою 

позицию;  

 умеющий слышать собеседника, уважающий иные мнения, убеждения; 

 владеющий навыками социально-культурной адаптации и культурой потребления 

информации; 

 отзывчивый, умеющий сочувствовать и проявлять заботу о близких, товарищах, 

чужих людях; 

 имеющий навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 имеющий представления о традиционных нравственных установках; 

 имеющий нравственные установки на безопасный, здоровый образ жизни, про-

являющий осознанное бережное отношение к здоровью, природе, всему живому; 

 уважительно относящийся к святыням; 

 владеющий основами умения учиться, нравственного относящийся к знанию; 

 способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

 способный к творческому труду; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

  

Метапредметные  
 Курс способствует формированию метапредметных умений и навыков, 

характеризующих ученика следующим образом: 

 владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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 освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; 

способный конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

 освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 

 умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий; 

 умеющий использовать знаково-символические средства информации; 

 активно использующий речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с задачами учебного предмета и 

соблюдающий нормы информационной избирательности, этики и этикета 

(подготовка рефератов, выступлений с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением); 

 овладевший навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное 

отношение к слову; 

 овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

выводов, установления причинно-следственных связей, построения рассуждения; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; 

 умеющий определять общие цели, договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль совместной 

деятельности, адекватно оценивать действия, поведение и результаты собственные 

и окружающих. 

  

Предметные  
 Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: 

 имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации 

к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; 

 владеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 знающий историю формирования отечественной культуры; 

 имеющий представление о духовных основах русского (государственного) языка, о 

его истории, о церковнославянском языке как культурном достоянии русского и 

других славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, 

как источнике русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до 

настоящего времени глубокие историко-культурные традиции, как языке народного 

просвещения на протяжении более чем тысячелетней истории русского 

православия; 
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 овладевший в наиболее общем объёме, необходимом для чтения, перевода и 

понимания текстов, церковнославянским языком: графическими, лексическими, 

грамматическими и другими особенностями с целью повышения качества знаний 

русского языка и литературы, понимания корневых смыслов слов, высокого 

литературного стиля, понимания надписей на иконах, исторических, летописных, 

библейских, молитвенных, богослужебных текстов на церковнославянском языке; 

 овладевший навыками чтения и понимания церковнославянских текстов; 

 владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; 

 овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями 

православного вероучения; 

 имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и 

исторической вере в России, о её роли в становлении российской госу-

дарственности, формировании отечественной культуры, объединении мно-

гочисленных народов России; 

 имеющий знания о христианстве как самой распространённой мировой религии, его 

роли во всемирной истории, о влиянии на формирование западной культуры; об 

основных направлениях в христианстве, их истории, мировоззренческих и 

вероучительных особенностях, влиянии на культуру, быт; 

 имеющий представления об основах православного вероучения и основах 

христианской нравственности, о святости, святых, известных монастырях, 

чудотворных иконах, об историческом событии Крещения Руси; 

 имеющий представление о Священном Предании, знающий содержание основных 

текстов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы спасения 

человечества; 

 знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной 

Церкви в контексте отечественной истории. 

 По окончании курса  ученик научится: 

 понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 иметь представление о духовных основах русского (государственного) языка, о его 

истории, о церковнославянском языке как культурном достоянии русского и других 

славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, как 

источнике русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до 

настоящего времени глубокие историко-культурные традиции, как языке народного 

просвещения на протяжении более чем тысячелетней истории русского 

православия; 

 владеть в наиболее общем объёме, необходимом для чтения, перевода и понимания 

текстов, церковнославянским языком: графическими, лексическими, 

грамматическими и другими особенностями с целью повышения качества знаний 

русского языка и литературы, понимания корневых смыслов слов, высокого 

литературного стиля, понимания надписей на иконах, исторических, летописных, 

библейских, молитвенных, богослужебных текстов на церковнославянском языке; 

 понимать духовные основы русской литературы (поэзии, прозы), объяснять смысл 

фразеологизмов и крылатых выражений из Библии;  

 читать и понимать церковнославянские тексты; 

 владеть духовной и историко-культурологической лексикой; 
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 объяснять значение терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря, 

использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных); 

 владеть основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного 

вероучения. 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы К/

ч 

Темы К

/ч 
Виды деятельности 

учащихся 

Форма 

проведения / 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

7 класс  

РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО  

1. О 

понимании 

истории 

1 Откровение Иоанна 

Богослова 

1 Прогнозировать результаты работы на 

уроке, формулировать тему урока. 

Объяснять значение терминов и понятий 

с опорой на текст учебника или словаря, 

использовать их при создании 

собственных текстов (устных и 
письменных. Знакомиться с  текстом 

Откровения Иоанна Богослова. 

Высказывать свои суждения на духовные 

темы. Отвечать на вопросы.  

Урок/ 
http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentac

ii_polzovatelej/zakuts

kaja_n_d/opk_tajnaja

_vecherja/104-1-0-

1453 

2. Мир 

накануне 

рождества 

христова 

3 Политическое 

устроение Римской 

империи во II-I вв. до 

P.X. 

1 Прогнозировать результаты работы на 

уроке, формулировать тему урока. 
Объяснять значение терминов и понятий 

с опорой на текст учебника или словаря, 

использовать их при создании 

собственных текстов (устных и 
письменных). Систематизировать и 

обобщать знания, полученные на 

предыдущих уроках. Знакомиться с 

текстом учебника. Отвечать на вопросы 
в конце параграфов. Выполнять задания 

в рабочей тетради, творческие работы, 

индивидуальные и групповые проекты. 

Представлять результаты 
индивидуальной учебной деятельности 

(доклады, выставки, творческие работы и 

др.). Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Урок/ 
http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentac

ii_polzovatelej/zakuts

kaja_n_d/opk_tajnaja

_vecherja/104-1-0-

1453 
Обожествление 

императора. 

Ожидание Мессии 

1 

Хранение веры 

израильтянами 

1 

3. Новая эра 

и рождество 

христово 

1 Новый Завет как 

древнейший 

документ I - начала 

II вв. 

 

1 

Прогнозировать результаты работы на 

уроке, формулировать тему урока. 
Объяснять значение терминов и понятий 

с опорой на текст учебника или словаря, 

использовать их при создании 

собственных текстов (устных и 
письменных). Систематизировать и 

обобщать знания, полученные на 

предыдущих уроках. Знакомиться с 

текстом учебника. Отвечать на вопросы 
в конце параграфов. Выполнять задания 

в рабочей тетради, творческие работы, 

индивидуальные и групповые проекты. 
Представлять результаты 

индивидуальной учебной деятельности 

(доклады, выставки, творческие работы и 

др.). Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Урок/ 
http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentac

ii_polzovatelej/zakuts

kaja_n_d/opk_tajnaja

_vecherja/104-1-0-

1453 

4. Как 

пришло в 

мир 

3 Рождение Христа и 

первые христиане. 

1 Прогнозировать результаты работы на 
уроке, формулировать тему урока. 

Объяснять значение терминов и понятий 

с опорой на текст учебника или словаря, 

использовать их при создании 

Урок/ 
http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentac

ii_polzovatelej/zakuts
Спасение для всех и 

для каждого. 

1 

http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
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христианств

о 

Вселенский характер 

учения Христа 

собственных текстов (устных и 

письменных). Систематизировать и 
обобщать знания, полученные на 

предыдущих уроках. Знакомиться с 

библейскими притчами, размышлять об 

иносказаниях и поучениях притч Нового 
Завета. Отвечать на вопросы в конце 

параграфов. Выполнять задания в 

рабочей тетради, творческие работы, 

индивидуальные и групповые проекты. 
Представлять результаты 

индивидуальной учебной деятельности 

(доклады, выставки, творческие работы и 

др.). Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

kaja_n_d/opk_tajnaja

_vecherja/104-1-0-

1453 
Форма 

иносказательного 

поучения. Притча. 

Притча о блудном 

сыне 

Апостольская 

миссия 

1 

5. Начало 

раннехрист

ианской 

церкви 

1 Рождение Церкви. 

Жизнь первых 

христиан. Начало 

гонений на 

христиан.  

1 Прогнозировать результаты работы на 
уроке, формулировать тему урока. 

Объяснять значение терминов и понятий 

с опорой на текст учебника или словаря, 

использовать их при создании 
собственных текстов (устных и 

письменных). Систематизировать и 

обобщать знания, полученные на 

предыдущих уроках. Знакомиться с 
текстом учебника. Отвечать на вопросы 

в конце параграфов.  

Урок/ 
http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentac

ii_polzovatelej/zakuts

kaja_n_d/opk_tajnaja

_vecherja/104-1-0-

1453 

6. 

Проповедь 

истины 

5 Деяния Двенадцати 

Апостолов. 

Проповедничество 

святого Апостола 

Андрея 

Первозванного 

1 Прогнозировать результаты работы на 

уроке, формулировать тему урока. 

Объяснять значение терминов и понятий 

с опорой на текст учебника или словаря, 
использовать их при создании 

собственных текстов (устных и 

письменных). Систематизировать и 

обобщать знания, полученные на 
предыдущих уроках. Знакомиться с 

библейским текстом о деяниях Святых 

Апостолов, определять значение деяний 

Апостолов для распространения 
христианства. Отвечать на вопросы в 

конце параграфов. Выполнять задания в 

рабочей тетради, творческие работы, 

индивидуальные и групповые проекты. 
Представлять результаты 

индивидуальной учебной деятельности 

(доклады, выставки, творческие работы и 

др.). Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Урок/ 
http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentac

ii_polzovatelej/zakuts

kaja_n_d/opk_tajnaja

_vecherja/104-1-0-

1453 

Святыее Апостол 

Иоанн Богослов и 

Апостола Петра 

1 

Обращение в 

христианство и 

деяния святого 

Апостола Павла 

1 

Жизнь Божией 

Матери после 

Вознесения Иисуса 

Христа 

1 

Гонения на Церковь. 

Святые мученики и 

мученицы первых 

веков. 

1 

7. Церковь 

государстве

нная 

1 Святой 

равноапостольный 

Константин 

Великий.  

1 Прогнозировать результаты работы на 

уроке, формулировать тему урока. 
Объяснять значение терминов и понятий 

с опорой на текст учебника или словаря, 

использовать их при создании 
собственных текстов (устных и 

письменных). Систематизировать и 

обобщать знания, полученные на 

предыдущих уроках. Знакомиться с 
произведениями раннехристианского 

искусства, понимать христианскую 

символику, описывать средства 

художественной выразительности для 
передачи образов и сюжетов. Отвечать 

на вопросы в конце параграфов. 

Выполнять задания в рабочей тетради, 

творческие работы, индивидуальные и 

Урок/ 
http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentac

ii_polzovatelej/zakuts

kaja_n_d/opk_tajnaja

_vecherja/104-1-0-

1453 
8. 

Раннехрист

ианское 

церковное 

искусство 

1 Начало церковного 

искусства. Символы, 

образы, сюжеты 

раннехристианского 

искусства 

1 

http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
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групповые проекты. Представлять 

результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.). Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Итоговый 

урок 

1 Истоки и 

особенности 

христианского 

церковного 

искусства 

1  Урок/ 
http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezent

acii_polzovatelej/zak

utskaja_n_d/opk_taj

naja_vecherja/104-

1-0-1453 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 А.В. Бородина. «Основы православной культуры и история христианства». Программа 
учебного курса. Основная школа. М.: «ЭКЗАМЕН», 2015г. 

 Бородина А.В.Основы православной культуры: Раннее христианство, 7 класс. Учебное 

пособие. М., Основы православной культуры , 2014. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 Основы православной веры в презентациях (http://www.svetoch-opk.ru) 

 Детские электронные презентации и клипы (http://viki.rdf.ru ) 

 Православный форум АЗБУКА ВЕРЫ(http://azbyka.ru)  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наименование Количество штук 

АРМ 1 

Принтер         1 

Проектор ЭПСОН         1 

Стол ученический 7 

Стул 8 

Стол учительский 1 

Стул мягкий 1 

Огнетушитель 1 

Наглядные пособия по курсу «Основы 

православной культуры»5-9 классы (12 шт.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/zakutskaja_n_d/opk_tajnaja_vecherja/104-1-0-1453
http://www.svetoch-opk.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://azbyka.ru/
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  2.1.25. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

«История и современность кубанского казачества»  

Пояснительная записка 

       Программа курса разработана на основе программы «История и современность 

кубанского казачества» Администрации Краснодарского края,  Департамента по делам 

казачества, военным вопросам и воспитанию допризывной молодёжи .Кубанского 

казачьего войска, ККИДППО, Краснодар: Рабочая программа составлена в 

соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования, с примерной программой по предмету «История и современность 

кубанского казачества», основной образовательной программой основного общего 

образования  МБОУООШ №18 имени А.Перец 

Настоящая программа призвана обеспечить преподавание курса «История и 

современность кубанского казачества» в классах казачьей направленности 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края 

После распада СССР и становления России как демократического государства, 

довольно быстрыми темпами начали возрождаться народные и религиозные течения и 

отдельные социумы, подвергавшиеся гонениям и репрессиям в период существования в 

нашей стране единоначалия советской власти. 

Одними из наиболее ярких примеров тому служат процессы возрождения на всей 

территории России Православия и казачества. 

В то время, пока историки спорят о том, что такое казачество и откуда оно берет свое 

начало, а общество задается вопросом, необходим или нет процесс его возрождения и 

интеграции в условиях современного мира, на Кубани казачество уверенно возродилось 

и заняло свое достойное место во многих различных сферах жизни региона. 

Казачество на Кубани – это не сословие, как его многие пытаются называть, а народ. 

Народ, со своей историей, культурой, говором, самосознанием, этническими 

особенностями формирования, вероисповеданием и готовностью в любой момент 

встать на защиту своей малой и большой Родины. 

Сегодня кубанское казачество проходит новый сложный период своего становления 

и развития. И одним из основных и особо важных направлений деятельности 

Кубанского казачьего войска, как единственного реестрового казачьего войска, 

действующего на территории Кубани, является воспитание подрастающего поколения 

на основе историко-культурных традиций кубанского казачества. 

В этих целях на территории Краснодарского края созданы и успешно функционируют 

более 3000 классов и групп казачьей направленности в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, а также 6 казачьих 

кадетских корпусов. 

Идея возрождения на Кубани казачьего уклада жизни, обозначенная губернатором 

Краснодарского края В.И. Кондратьевым, – это не сиюминутная задача. В современных 
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условиях этот уклад необходимо возрождать с нуля, и именно на юное казачье 

поколение здесь должна делаться основная ставка. 

Выпускники казачьих кадетских корпусов и казачьих классов – это элита будущего 

нового кубанского казачества. Это будущие атаманы казачьих обществ Кубанского 

казачьего войска и члены казачьих семей. И они в первую очередь и безусловно должны 

стать казаками во всех смыслах этого слова. Это касается и их членства в казачьих 

обществах и внутреннего казачьего самосознания. 

Именно на этих ребят и девчат возлагаются основные наши надежды. Они должны 

стать настоящими носителями и хранителями казачьих традиций, казачьего быта, 

казачьей истории, и помимо всего прочего, безусловно обязаны быть настоящими 

защитниками своего Отечества, патриотами своей страны, образцом и примером для 

других мальчишек и девчонок. 

Достичь положительного результата в данном направлении можно только путем 

грамотного выстраивания системы казачьего образования, которая будет основана в 

первую очередь на казачьих историко-культурных традициях. 

Именно поэтому, основной приоритет в учебно-воспитательном процессе в казачьем 

классе необходимо направлять на изучение истории кубанского казачества. 

В то же время, у Кубанского казачьего войска уже давно есть и своя новейшая 

история, которая насчитывает более четверти века. Кубанское казачье войско находится 

в постоянном процессе развития и уже давно заняло свою определенную и важную роль 

в современной жизни гражданского общества Краснодарского края и страны в целом. 

Это влечет за собой необходимость пересмотра содержания и тематики казачьего 

образования, в части включения в образовательный процесс как изучения истории 

кубанского казачества, так и изучения тем, связанных с современной жизнью и 

деятельностью Кубанского казачьего войска. 

В связи с этим, предлагаемый к изучению курс, включает в себя две части: историю 

кубанского казачества и современную жизнь Кубанского казачьего войска. Данные 

составные части изучаются не отдельными независимыми друг от друга блоками, а 

взаимосвязаны и переплетены между собой по мере наличия такой возможности, и 

преподаются в каждом классе в соответствии с возрастными особенностями учащихся 

параллельно в рамках всего курса. 

Программа данного курса рассчитана на учащихся 7-9 классов казачьей 

направленности общеобразовательных учреждений Краснодарского края и 

предусматривает обучение в объеме 17часа в каждом классе в течении учебного года. 

Настоящий курс отражает принципы государственной политики Российской 

Федерации и Краснодарского края в отношении казачества и направлен на  реализацию 

Постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 23.03.2011 г. № 

2493-П «Об утверждении Концепции государственной политики Краснодарского края 

в отношении кубанского казачества» и Постановления главы администрации 
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(губернатора) Краснодарского края от 09.07.2008 г. № 644 «Об утверждении Концепции 

развития общего, начального профессионального и дополнительного образования на 

основе историко-культурных традиций кубанского казачества». 

 

Цели курса. 

Основной целью преподавания данного курса является патриотическое воспитание 

казачьей молодежи на основе исторических и культурных традиций кубанского 

казачества. 

Дополнительными целями являются: 

- подготовка всесторонне развитых казаков, знающих свою историю, обычаи и 

традиции, и способных интегрировать их в современной жизни; 

- формирование у казачьей молодежи желания и стремления не просто называться 

казаками или казачками, а осознано считать себя частью казачьего народа, быть 

казаками во всех смыслах этого слова и  прогнозировать свое будущее в неразрывной 

связи с Кубанью и Кубанским казачьим войском; 

- формирование у казачьей молодежи задатков «казачьего лидера», использование 

которых возможно в последующем в рамках деятельности в казачьих обществах. 

Задачи курса: 

- формирование у казачьей молодежи интереса к изучению истории кубанского 

казачества, а также основных сфер жизнедеятельности современного Кубанского 

казачьего войска; 

 - укрепление роли казачьей семьи в воспитании юных казачат; 

 - укрепление связи между учащимися из числа казачьей молодежи и их родителями, 

с казачьими обществами Кубанского казачьего войска и приходами Русской 

Православной церкви. 

Преподавание данного курса рассчитано не только на получение учащимися 

информации по той или иной теме из уст учителя, а подразумевает также и 

самостоятельное осмысление учащимися полученных знаний, самостоятельно 

проводимую учащимися исследовательскую работу, использование дополнительных 

источников информации, в том числе и посредством живого общения учащихся с 

казаками-наставниками, атаманами казачьих обществ Кубанского казачьего войска и 

священнослужителями. 

Также, немаловажным является параллельное участие казачьей молодежи в 

мероприятиях патриотической направленности, проводимых казачьими обществами 

Кубанского казачьего войска и приходами Русской Православной Церкви, 

непосредственное участие в казачьих мероприятиях, посвященных тем или иным 

историческим датам или значимым событиям в истории кубанского казачества (таких 
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как казачьи поминовения, День кубанского казачества, День реабилитации кубанского 

казачества, очередные годовщины высадки черноморских казаков на Тамань, День 

Святого Благоверного князя Александра Невского и др.) и организация экскурсий для 

детей по памятным историческим казачьим местам Кубани,  музеям, содержащим 

экспозиции казачьей тематики и православным храмам. 

При построении хода занятий педагогу необходимо в обязательном порядке 

учитывать возрастные особенности учащихся, преподавать материал в соответствии с 

реальной возможностью его восприятия учащимися различных возрастов и 

образовательного уровня. Формы работы педагога должны постепенно и ровно 

переходить от самых простых к более сложным. 

То же самое необходимо учитывать и при общении детей с казаками-наставниками. 

Сами же занятия должны быть построены таким образом, чтобы в них отводилось 

время и место как для лекций педагога, так и для проведения диалогов и дискуссий с 

учащимися на основе изучаемой темы. В процессе данных обсуждений учителю 

необходимо научить детей не просто запоминать выдаваемый им материал, а еще и 

самостоятельно его осмысливать, подвергать анализу и делать соответствующие 

выводы относительно значимости того или иного исторического события или процесса 

как для Кубани и кубанского казачества в целом, так и для самих учащихся и их семей, 

в частности.  

Это подразумевает использование учителем в том числе и творческого подхода при 

построении диалога с учащимися. 

Программа «История и современность кубанского казачества» предусматривает 

обучение школьников V - IX классов указанных категорий в объеме 17 часов в 

каждом классе в течение учебного года . 

«История и современность кубанского казачества» в основной школе изучается с 7 по 

9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 51 час (17 часов в 

год за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, с 

периодичностью преподавания 1 час в неделю). 

7 класс –17 часов из расчета 0,5 у/ч в неделю. 

8 класс –17 часов из расчета 0,5 у/ч в неделю. 

9 класс –17 часов из расчета 0,5 у/ч в неделю.  

                         Распределение часов в Рабочей программе «История и  

современность кубанского казачества» для 7-9        классов» 

Настоящая программа призвана обеспечить преподавание курса «История  и 

современность кубанского казачества» в учреждениях дополнительного образования 

детей и (или) в классах казачьей направленности ОУ Краснодарского края.  

Допущена департаментом образования и науки Краснодарскoгo края.  
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 Класс Теоретический курс Работа с текстом 
Итоговое повторение, 

проектная деятельность 

VII 16  1 

VIII 16  1 

IХ 16  1 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

7 класс (17 часов) 

Тема 1. Выдающиеся атаманы Черноморского и Линейного казачьих войск (2 

часа) 

З.А. Чепега, А.А. Головатый,  Г.А. Рашпиль, Ф.А. Круковский,   Ф.Я. Бурсак, А.Д. 

Безкровный и др. 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска (2 часа) 

Указ императора Александра II об образовании Кубанского казачьего войска. Первый 

атаман Кубанского казачьего войска Н.И. Евдокимов.  Административное устройство и 

управление войском. Земельные функции Кубанского казачьего войска. Воинская 

повинность кубанских казаков. 

Тема 3. Окончание Кавказской войны (1 часа) 

Активизация военных действий на Северо-Западном Кавказе. Пленение горского 

предводителя Шамиля (1859 г.) Посещение Кубани императором  Александром II и 

утверждение плана покорения Западного Кавказа. Переселение горцев в Турцию. 

Окончание Кавказской войны и  начало заселения Закубанья. 

Тема 4. Регалии и реликвии кубанского казачества. Кубанский историк Ф.А. 

Щербина. (3 часов) 

Что такое регалии? Состав казачьих регалий и их предназначение. Символы 

атаманской власти (булава, пернач, насека, бунчук, прапор.)  Печати. Знамена. 

Жалованные грамоты. 

Герб и Гимн Кубанского казачьего войска (описание, история возникновения). 

Судьба казачьих регалий. Вывоз регалий за границу. «Одиссея» казачьих регалий. 

 Процесс возвращения регалий на Кубань. 

Биография Ф.А. Щербины. Роль Ф.А. Щербины в сохранении регалий.  

Перезахоронение Ф.А. Щербины в г. Краснодаре. 
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Тема 5. Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Участие 

кубанских казаков в военных действиях на территории Средней Азии (1 часа) 

Участие казаков в Хивинском походе 1873 г. Участие казаков в русско-турецкой войне 

1877-1878 гг. Роль кубанских казаков в военных действиях на Балканах. 2-й кубанский 

полк и 7-й пластунский батальон. Взятие крепости Ардаган. Оборона Баязета. Оборана 

Шипкинского перевала. Участие казаков во взятии Карса. Борьба с турками  в Абхазии. 

Участие в Ахалтекинской экспедиции 1881 г. и штурм крепости Геок-Тепе. Бои с 

афганцами в 1885 г. на р. Кушке. 

Тема 6. Государственная служба современного кубанского казачества (2 часа) 

154-й федеральный закон «О государственной службе российского казачества». 

Охрана общественного порядка (дружины выходного дня, дружины на постоянной 

основе). Взаимодействие с транспортной полицией. Борьба с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. Борьба с незаконной миграцией. Природоохранная 

деятельность. Частное охранное предприятие. Аварийно-спасательные отряды и 

участие в ликвидации последствий стихийных бедствий. Трагедия в г. Крымске в 2012 

г. Охрана государственной границы. Допризывная подготовка и призыв на военную 

службу. Служба казаков в Президентском полку. Казачьи военные части. Военно-

полевые сборы.  

Тема 7. Кубанские казаки в революции 1905 - 1907 гг. (1 часа) 

Предпосылки революции. Отношение казаков к революции. Собственный Его 

Императорского Величества конвой.  Привлечение казаков для борьбы с 

революционерами и охраны общественного порядка. Волнения пластунских 

батальонов. Восстание казаков 2-го Урупского полка. Объявление военного положения 

в Кубанской области.  

Тема 8. Участие кубанских казаков в Русско-Японской и Первой мировой войнах 

(1 часа) 

Участие кубанских казаков в Русско-Японской войне. Боевые действия в  

Маньчжурии. Конный рейд генерала П.И. Мищенко. 

Мобилизация кубанских казаков на фронты Первой мировой войны. Участие 

кубанских казаков в Первой мировой войне. Казаки на Западном и Кавказском фронтах. 

Казаки – георгиевские кавалеры. Герои Первой мировой войны (героический рейд сотни 

есаула В.Д. Гамалия в тылу противника; Елена Чоба; летчик В.М. Ткачев). Казаки и 

горцы в Первой мировой войне. Всадники «Дикой дивизии». 

Тема 9. Славные страницы истории современного Кубанского казачьего войска 

(2 часа) 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране общественного порядка во 

время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 году и 

этапов Гран-При России Формула 1. 
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Участие казаков Кубанского казачьего войска в возвращении Крыма в состав России 

в 2014 году. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в юбилейном Параде Победы на 

Красной площади в г. Москве в 2015 году. 

Тема 10. Экономическое развитие кубанского казачества в 1860 -1917 гг. (1 часа) 

Принципы землевладения и землепользования. Эволюция общинного землевладения 

и развитие зе¬мельной собственности. Уменьшение паевых наделов казаков. Развитие 

земледелия и скотоводства. Казачьи ярмарки. 

Тема 11. Повторение пройденного материала (1 часа) 

 

8 класс (17 часов) 

Тема 1.  Выдающиеся атаманы Кубанского казачьего войска       (с 1860  по 1917 

гг.) (1 часа) 

Ф.Н. Сумароков-Эльстон, Н.Н. Кармалин,  Я. Д. Малама,  М.П. Бабыч и др. 

Тема 2. Почетный караул Кубанского казачьего войска и церемониал «Час 

Славы Кубани» (1 час) 

Состав Почетного караула. Роль и функции. Участие в торжественных и 

протокольных мероприятиях. Церемониал «Час Славы Кубани». Кубанский духовой 

оркестр. 

Тема 3. Патриотическое воспитание казачьей молодежи, как одно из основных 

направлений деятельности современного Кубанского казачьего войска (2 часа) 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Участие в массовых 

мероприятиях. Спортивная работа. Военно-патриотические клубы и секции. 

Исторические викторины. Научно-практические конференции и образовательные 

семинары. Детский летний отдых. Скачки. Экскурсии по казачьим местам. Атаманские 

елки. 

Казачье образование. Дошкольное казачье образование. Классы и группы казачьей 

направленности. Казачьи кадетские корпуса Кубани. Казачьи высшие и 

среднеспециальные учебные заведения.  

Казаки-наставники и их роль в учебно-воспитательном процессе. Разработка и 

издание учебно-методической литературы. 

Казачья традиционная культура. Детские творческие коллективы и кружки 

декоративно-прикладного искусства. Взрослые казачьи творческие коллективы. 

Участие в фестивалях и конкурсах. Фестиваль «Казачье подворье». Фестиваль казачьей 

культуры в п. Тульском Республики Адыгея. 
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Тема 4. Культура кубанского казачества в 1860 -1917 гг. (1 часа) 

Традиционная культура. Религиозная культура. Присутствие старообрядчества в 

жизни отдельных казаков. Войсковые и религиозные праздники. Изменения в военной 

и повседневной казачьей одежде. Просвещение. Наука. Литература. 

Тема 5. Выдающиеся историки кубанского казачества (1 часа) 

Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Е.Д. Фелицын, П.П. Короленко, Ф.А. Щербина. Их вклад 

в сохранение и изучение истории кубанского казачества. Основные научные труды по 

истории казачества. 

Тема 6. Кубанское казачье войско в революционных событиях 1917 г. и 

Гражданской войне (3 часов) 

Отношение кубанских казаков к революции. Свержение царского правительства и 

убийство царской семьи. Деятельность К.Л. Бардижа на посту комиссара Временного 

правительства. Созыв I съезда Кубанской войсковой Рады и создание войскового 

правительства. Избрание атаманом Кубанского казачьего войска А.П. Филимонова. 

«Ледяной» поход генерала Л.Г. Корнилова и его гибель. Взятие Екатеринодара армией 

А. Деникина. Создание Кубанской армии. Разногласия в дальнейшем видении судьбы 

Кубани внутри войска.  Участие кубанской делегации в мирной конференции в Париже. 

Судьба участников конференции. Взятие Екатеринодара соединениями Красной армии. 

Новороссийская трагедия. Сдача Кубанской армии в Адлере. Появление, роль и позиция 

«зеленых». 

 Тема 7. Участие кубанских казаков в военных конфликтах в Приднестровье и 

Абхазии в 1992-1993 годах. Приднестрово-Абхазские поминовения. (1 час) 

Предпосылки военных конфликтов в Приднестровье и Абхазии. Добровольное 

участие кубанских казаков в военном конфликте в Приднестровье. Гибель Александра 

Берлизова.  Добровольное участие кубанских казаков в военном конфликте на 

территории Республики Абхазия. Подвиг Анатолия Сидоренко. Приднестровско-

Абхазские поминовения. 

Тема 8. Кубанские казаки в эмиграции (1 часа) 

Кубанские казаки в составе армии генерала П.Н. Врангеля. Эвакуация на остров 

Лемнос (Греция). Эмиграция кубанских казаков в Сербию. Переселение казаков в 

Соединенные Штаты Америки. Расселение в других странах. Создание казачьих 

хуторов и станиц в зарубежье. Жизнь кубанского казачества в зарубежье,  отношение к 

советской власти, стремление вернуться на Родину. Вывоз с Кубани и маршрут 

следования казачьих регалий. 

Тема 9. Кубанские казаки в 1920 - 1930-е годы XX века (2 часа) 

Окончание Гражданской войны. Отношение советской власти к казакам. Борьба с 

бело-зеленым движением. Землеустройство в 1923 - 1927 гг. Изъятие и передел казачьих 

земель. Коллективизация. Раскулачивание. Расказачивание. Гонения на казаков и 
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духовенство. Голодомор (1932 — 1933 гг.) «Черные доски». Выселение казаков, 

репрессии. Террор со стороны власти в отношении казаков. 

Тема 10. Кубанские казаки в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

(3 часов) 

Начало Великой Отечественной воны. Мобилизация. Запись кубанских добровольцев 

на фронт. Создание Кубанского Фонда обороны страны. Создание казачьих воинских 

подразделений в составе Красной армии. Формирование 17-го Кубанского 

кавалерийского казачьего корпуса. Бой казаков под станицей Кущевской. 4-й 

гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус. 9-я пластунская дивизия. 

Военная форма одежды казаков в годы Великой Отечественной войны. 

Переход части эмигрировавших казаков на сторону фашистской Германии. Кубанские 

части в составе вермахта. Трагедия Лиенца. 

Тема 11. Повторение пройденного материала (1 часа) 

9 класс (17 часов) 

Тема 1. Возрождение кубанского казачества (3 часов) 

Создание научного студенческого кружка «Проблемы военной истории России и 

казачества» на базе Кубанского государственного университета  (1988 год). Создание 

Кубанского казачьего клуба в ст. Пашковской. Образование казачьих обществ на 

различных территориях Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-

Черкесской республики. 

Большой учредительный круг казаков России (июнь 1990 г.). Учредительный съезд 

казаков Кубани (октябрь 1990 г.). Образование Кубанской казачьей Рады. Принятие 

Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»  (1991 г.), Принятие 

Закона Краснодарского края «О реабилитации кубанского казачества» (1995 г.). 

Образование Всекубанского казачьего войска. Образование Кубанского казачьего 

войска. Роль В.П. Громова в процессе возрождения кубанского казачества в период с 

1988 по 2007 годы. Внутривойсковые разногласия в период возрождения и создание 

параллельных казачьих организаций. Утверждение Устава Кубанского казачьего 

войска. Вхождение Кубанского казачьего войска в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации. Образование Сухумского особого казачьего отдела в 

составе Черноморского казачьего округа. 

Тема 2. Кубанский казачий хор (1 часа) 

Войсковой певческий хор. Роль протоиерея К. Россинского  в жизни Войскового 

певческого хора. Современный Кубанский казачий хор. Роль              В.Г. Захарченко в 

развитии Кубанского казачьего хора. 

Тема 3. Новейшая история Кубанского казачьего войска (1 часов)Избрание Н.А. 

Долуды атаманом Кубанского казачьего войска     (ноябрь 2007 г.). Реформы атамана 
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Н.А. Долуды и преобразование войска: увеличение численности казаков; приоритет 

государственной службы казачества; развитие видов государственной службы; 

создание казачьих дружин по охране общественного порядка на постоянной основе; 

увеличение численности казачьих классов; создание новых казачьих кадетских 

корпусов; введение института наставничества в казачьих образовательных 

учреждениях; военно-полевые сборы.  

Совершенствование внутри войсковой нормативно-правовой базы. Усиление роли 

атаманов казачьих обществ. Усиление казачьей дисциплины и формирование нового 

положительного облика современного казака. Финансово-экономическая политика. 

Усиление роли средств массовой информации в жизни Кубанского казачьего войска. 

Тема 4. Международная деятельность современного Кубанского казачьего 

войска (1 часа) 

Взаимодействие к «Кубанским казачьим войском за рубежом» (США). Сухумский 

особый казачий отдел. Греция. Сербия. Болгария. Армения.  

Тема 5. Информационная политика современного Кубанского казачьего войска  

(1 часа) 

Взаимодействие со СМИ. Газета «Кубанские новости». Газета «Вольная Кубань». 

Вкладыш «Кубанский казачий вестник». Освещение деятельности кубанского 

казачества в муниципальных СМИ.  

Освещение деятельности Кубанского казачьего войска на краевых телевизионных 

каналах. ГТРК «Кубань», «Кубань 24». Радио «Казак-FM». Интернет-сайт Кубанского 

казачьего войска.   

Тема 6. Г.Н. Трошев и его роль в жизни современного Кубанского казачьего 

войска. (1 час) 

Деятельность Г.Н. Трошева на посту советника Президента РФ по делам казачества. 

Вклад в развитие казачьей нормативно-правовой базы. Участие в отчетно-выборном 

сборе 2007 года. Гибель. Поминовения. 

Тема 7. Законодательство Российской Федерации и Краснодарского края в 

отношении казачества (1 часа) 

Основные нормативные правовые акты в отношении казачества (законы РСФСР и 

Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, приказы 

Министерства регионального развития Российской Федерации, законы Краснодарского 

края, постановления  Правительства Российской Федерации и Законодательного 

Собрания Краснодарского края, постановления и распоряжения губернатора 

Краснодарского края и др.). 

Тема 8. Государственная политика Российской Федерации и Краснодарского 

края в отношении российского и кубанского казачества (1 часа) 
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Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества. 

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества.  

Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года.  

Концепция государственной политики Краснодарского края в отношении кубанского 

казачества.  

Утверждение и вручение нового флага, знамени и хоругви Кубанского казачьего 

войска.  

Поддержка казачества со стороны руководства Кубани. 

Тема 9. Реестровые казачьи войска России, их общие и отличительные черты (1 

час). 
11 современных реестровых казачьих войск России. Историческое и географическое 

территориальное расположение казачьих войск. Атаманы казачьих войск. 

Отличительные черты казачьей формы одежды казачьих войск. 

Тема 10. Реестровые и нереестровые казаки. Причины  разногласий (1 час). 
Что такое государственный реестр казачьих обществ. Образование реестра и 

вхождение в него казачьих войск. Разногласия между реестровыми и нереестровыми 

казачьими обществами и их причины. 

Тема 11. Нормативные документы Кубанского казачьего войска    (1 часа)  
Устав. Положения. Приказы атамана Кубанского казачьего войска. 

Тема 12. Организация и проведение советов атаманов казачьих обществ, 

отчетных, выборных и отчетно-выборных сборов (1 час) 

Виды сборов, их роль и предназначение. Периодичность проведения сборов. Порядок 

проведения сборов. Порядок проведения Советов атаманов. 

Тема 13. Казачья демократия (1 час). 
Основные принципы казачьей демократии.  Пути их интеграции в современной жизни 

гражданского общества. 

Тема 14. Казачья идеология и роль атаманов казачьих обществ в жизни 

современного Кубанского казачьего войска (1 час). 
Основные направления казачьей идеологии. Роль атаманов в жизни и развитии 

казачьих обществ. 

Тема 15. Повторение пройденного материала (1 часа) 

 

Форма проведения уроков. 

 

Уроки по «Истории и современности кубанского казачества» проводятся в  форме: 

1.Лекций 

2.Бесед 

3.Практические работы 

4.Семинар 
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         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

п/

п 

Разделы программы 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание по темам Основные виды 

деятельности 

(УУД) 

 7 класс (17 часов)    

1 Тема 1. Выдающиеся 

атаманы Черноморского и 

Линейного казачьих войск 

(2 часа) 

 

2 З.А. Чепега, А.А. Головатый,  Г.А. 

Рашпиль, Ф.А. Круковский,   Ф.Я. Бурсак, 

А.Д. Безкровный и др. 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ)достоверную 

информацию,необходимую 

длярешения учебных и 

задач;Владеть смысловым 

чтениемУстанавливать 

причинно-следственные связи; 

2 Тема 2. Образование 

Кубанского казачьего 

войска (2 часа) 

 

2 Указ императора Александра II об 

образовании Кубанского казачьего 

войска. Первый атаман Кубанского 

казачьего войска Н.И. Евдокимов.  

Административное устройство и 

управление войском. Земельные функции 

Кубанского казачьего войска. Воинская 

повинность кубанских казаков 

Регулятивные 

Определять цель,проблему; 

Коммуникативные 

Излагать свое 

мнение;Понимать позицию 

другого;Организовывать 

работу в паре, группе 

ЛичностныеОсознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,\вырабатывать 
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собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на себя 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на самих себя 

3 Тема 3. Окончание 

Кавказской войны (1 час) 

 

1 Активизация военных действий на 

Северо-Западном Кавказе. Пленение 

горского предводителя Шамиля (1859 г.) 

Посещение Кубани императором  

Александром II и утверждение плана 

покорения Западного Кавказа. 

Переселение горцев в Турцию. Окончание 

Кавказской войны и  начало заселения 

Закубанья. 

 

 

 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ)достоверную 

информацию,необходимую 

для решения учебных и 

задач;Владеть смысловым 

чтениемУстанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные 

Определять цель,проблему; 
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 Коммуникативные 

Излагать свое  

4 Тема 4. Регалии и 

реликвии кубанского 

казачества. Кубанский 

историк Ф.А. Щербина. (3 

часа) 

 

3 Что такое регалии? Состав казачьих 

регалий и их предназначение. Символы 

атаманской власти (булава, пернач, 

насека, бунчук, прапор.)  Печати. Знамена. 

Жалованные грамоты.Герб и Гимн 

Кубанского казачьего войска (описание, 

история возникновения).Судьба казачьих 

регалий. Вывоз регалий за границу. 

«Одиссея» казачьих регалий.Процесс 

возвращения регалий на 

Кубань.Биография Ф.А. Щербины. Роль 

Ф.А. Щербины в сохранении регалий. 

Перезахоронение Ф.А. Щербины в г. 

Краснодаре 

мнение;Понимать позицию 

другого;Организовывать 

работу в паре, группе 

ЛичностныеОсознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на себя 

Осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно 

доброжелательное отношение 

к непохожим на с 

5 Тема 5. Кубанское 

казачество в русско-

турецкой войне 1877-1878 

гг. Участие кубанских 

1 Участие казаков в Хивинском походе 

1873 г. Участие казаков в русско-турецкой 

войне 1877-1878 гг. Роль кубанских 

казаков в военных действиях на Балканах. 
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казаков в военных 

действиях на территории 

Средней Азии (1 час) 

 

2-й кубанский полк и 7-й пластунский 

батальон. Взя¬тие крепости Ардаган. 

Оборона Баязета. Оборана Шипкинского 

перевала. Участие казаков во взятии 

Карса. Борьба с турками  в 

Абхазии.Участие в Ахалтекинской 

экспедиции 1881 г. и штурм крепости 

Геок-Тепе. Бои с афганцами в 1885 г. на р. 

Кушке. 

6 Тема 6. Государственная 

служба современного 

кубанского казачества (2 

часа) 

 

2 . 154-й федеральный закон «О 

государственной службе российского 

казачества». Охрана общественного 

порядка (дружины выходного дня, 

дружины на постоянной основе). 

Взаимодействие с транспортной 

полицией. Борьба с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. Борьба 

с незаконной миграцией. 

Природоохранная деятельность. Частное 

охранное предприятие. Аварийно-

спасательные отряды и участие в 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Трагедия в г. Крымске в 2012 г. 

Охрана государственной границы. 

Допризывная подготовка и призыв на 

военную службу. Служба казаков в 

Президентском полку. Казачьи военные 

части. Военно-полевые сборы 
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7 Тема 7. Кубанские казаки 

в революции 1905 - 1907 гг. 

(1 час) 

 

1 Предпосылки революции. Отношение 

казаков к революции. Собственный Его 

Императорского Величества конвой.  

Привлечение казаков для борьбы с 

революционерами и охраны 

общественного порядка. Волнения 

пластунских батальонов. Восстание 

казаков 2-го Урупского полка. 

Объявление военного положения в 

Кубанской области. 

 

8 Тема 8. Участие 

кубанских казаков в 

Русско-Японской и Первой 

мировой войнах (2 часа) 

 

2 Участие кубанских казаков в Русско-

Японской войне. Боевые действия в  

Маньчжурии. Конный рейд генерала П.И. 

Ми¬щенко.Мобилизация кубанских 

казаков на фронты Первой мировой 

войны. Участие кубанских казаков в 

Первой мировой войне. Казаки на 

Западном и Кавказском фронтах. Казаки – 

георгиевские кавалеры. Герои Первой 

мировой войны (героический рейд сотни 

есаула В.Д. Гамалия в тылу противника; 

Елена Чоба; летчик В.М. Ткачев). Казаки 

и горцы в Первой мировой войне. 

Всадники «Дикой дивизии». 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч.используя 

ИКТ)достоверную 

информацию,необходимую 

для решения учебных и 

задач;Владеть смысловым 

чтениемУстанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные Определять 

цель,проблему; 

Коммуникативные 

Излагать свое 

мнение;Понимать позицию 

другого;Организовывать 

работу в паре, группе 

ЛичностныеОсознавать 
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целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на себя 

Осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на самих себя 

9 Тема 9. Славные 

страницы истории 

современного Кубанского 

казачьего войска (1 час) 

 

1 Участие казаков Кубанского казачьего 

войска в охране общественного порядка 

во время проведения зимних 

Олимпийских и Паралимпийских игр в г. 

Сочи в 2014 году и этапов Гран-При 

России Формула 1.Участие казаков 

Кубанского казачьего войска в 

возвращении Крыма в состав России в 

2014 году.Участие казаков Кубанского 

казачьего войска в юбилейном Параде 
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Победы на Красной площади в г. Москве 

в 2015 году. 

10 Тема 10. Экономическое 

развитие кубанского 

казачества в 1860 -1917 гг. 

(1 час) 

 

1 Принципы землевладения и 

землепользования. Эволюция общинного 

землевладения и развитие земельной 

собственности. Уменьшение паевых 

наделов казаков. Развитие земледелия и 

скотоводства. Казачьи ярмарки 

 

11 Тема 11. Повторение 

пройденного материала (2 

часа) 

1  

 

 8 класс (17 часов)    

12 Тема 1.  Выдающиеся 

атаманы Кубанского 

казачьего войска       (с 1860  

по 1917 гг.) (1 час) 

1 Ф.Н. Сумароков-Эльстон, Н.Н. 

Кармалин,  Я. Д. Малама,  М.П. Бабыч и 

др 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ)достоверную 

информацию,необходимую 

для решения учебных и 

задач;Владеть смысловым 

чтениемУстанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные 

Определять цель,проблему; 

Коммуникативные 
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Излагать свое 

мнение;Понимать позицию 

другого;Организовывать 

работу в паре, группе 

ЛичностныеОсознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на себя 

Осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на самих себя 

13 Тема 2. Почетный караул 

Кубанского казачьего 

войска и церемониал «Час 

Славы Кубани» (1 час) 

 

1 Состав Почетного караула. Роль и 

функции. Участие в торжественных и 

протокольных мероприятиях. 

Церемониал «Час Славы Кубани». 

Кубанский духовой оркестр. 
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14 Тема 3. Патриотическое 

воспитание казачьей 

молодежи, как одно из 

основных направлений 

деятельности современного 

Кубанского казачьего 

войска (2 часа) 

 

2 Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Участие в 

массовых мероприятиях. Спортивная 

работа. Военно-патриотические клубы и 

секции. Исторические викторины. 

Научно-практические конференции и 

образовательные семинары. Детский 

летний отдых. Скачки. Экскурсии по 

казачьим местам. Атаманские елки. 

Казачье образование. Дошкольное 

казачье образование. Классы и группы 

казачьей направленности. Казачьи 

кадетские корпуса Кубани. Казачьи 

высшие и среднеспециальные учебные 

заведения. Казаки-наставники и их роль в 

учебно-воспитательном процессе. 

Разработка и издание учебно-

методической литературы.Казачья 

традиционная культура. Детские 

творческие коллективы и кружки 

декоративно-прикладного искусства. 

Взрослые казачьи творческие коллективы. 

Участие в фестивалях и конкурсах. 

Фестиваль «Казачье подворье». 

Фестиваль казачьей культуры в п. 

Тульском Республики Адыгея. 
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15 Тема 4. Культура 

кубанского казачества в 

1860 -1917 гг.  

(1 час) 

 

1 Традиционная культура. Религиозная 

культура. Присутствие старообрядчества 

в жизни отдельных казаков. Войсковые и 

религиозные праздники. Изменения в 

военной и повседневной казачьей одежде. 

Просвещение. Наука. Литер 

 

16 Тема 5. Выдающиеся 

историки кубанского 

казачества (1 час) 

 

 

1 Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Е.Д. 

Фелицын, П.П. Короленко, Ф.А. 

Щербина. Их вклад в сохранение и 

изучение истории кубанского казачества. 

Основные научные труды по истории 

казачества 

 

17 Тема 6. Кубанское 

казачье войско в 

революционных событиях 

1917 г. и Гражданской 

войне (3 часа) 

 

3 Отношение кубанских казаков к 

революции. Свержение царского 

правительства и убийство царской семьи. 

Деятельность К.Л. Бардижа на посту 

комиссара Временного правительства. 

Созыв I съезда Кубанской войсковой Рады 

и создание войскового правительства. 

Избрание атаманом Кубанского казачьего 

войска А.П. Филимонова. «Ледяной» 

поход генерала Л.Г. Корнилова и его 

гибель. Взятие Екатеринодара армией А. 

Деникина. Создание Кубанской армии. 

Разногласия в дальнейшем видении 

судьбы Кубани внутри войска.  Участие 

кубанской делегации в мирной 

конференции в Париже. Судьба 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч.используя 

ИКТ)достовернуют 

информацию,необходимую 

для решения учебных  

изадач;Владеть смысловым 

чтениемУстанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные Определять 

цель,проблему; 

Коммуникативные 

Излагать свое 

мнение;Понимать позицию 



91 

191 

 

 

участников конференции. Взятие 

Екатеринодара соединениями Красной 

армии. Новороссийская трагедия. Сдача 

Кубанской армии в Адлере. Появление, 

роль и позиция «зеленых». 

другого;Организовывать 

работу в паре, группе 

ЛичностныеОсознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на себя 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное 

отношение к непохожим на 

самих себя 
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18 Тема 7. Участие 

кубанских казаков в 

военных конфликтах в 

Приднестровье и Абхазии в 

1992-1993 годах. 

Приднестровско-Абхазские 

поминовения. (1 час) 

 

1 Предпосылки военных конфликтов в 

Приднестровье и Абхазии. Добровольное 

участие кубанских казаков в военном 

конфликте в Приднестровье. Гибель 

Александра Берлизова.  Добровольное 

участие кубанских казаков в военном 

конфликте на территории Республики 

Абхазия. Подвиг Анатолия Сидоренко. 

Приднестровско-Абхазские поминовения. 

 

19 Тема 8. Кубанские казаки 

в эмиграции (1 час) 

 

1 Кубанские казаки в составе армии 

генерала П.Н. Врангеля. Эвакуа-ция на 

остров Лемнос (Греция). Эмиграция 

кубанских казаков в Сербию. Переселение 

казаков в Соединенные Штаты Америки. 

Расселение в других странах. Создание 

казачьих хуторов и станиц в зарубежье. 

Жизнь кубанского казачества в зарубежье,  

отношение к советской власти, 

стремление вернуться на Родину. Вывоз с 

Кубани и маршрут следования казачьих 

регалий 

 

20 Тема 9. Кубанские казаки 

в 1920 - 1930-е годы XX 

века (1 час) 

 

2 Окончание Гражданской войны. 

Отношение советской власти к казакам. 

Борьба с бело-зеленым движением. 

Землеустройство в 1923 - 1927 гг. Изъятие 

и передел казачьих земель. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

Расказачивание. Гонения на казаков и 
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духовенство. Голодомор (1932 — 1933 гг.) 

«Черные доски». Выселение казаков, 

репрессии. Террор со стороны власти в 

отношении казаков. 

21 Тема 10. Кубанские 

казаки в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) (3 часа) 

 

 

3 Начало Великой Отечественной воны. 

Мобилизация. Запись кубанских 

добровольцев на фронт. Создание 

Кубанского Фонда обороны страны. 

Создание казачьих воинских 

подразделений в составе Красной армии. 

Формирование 17-го Кубанского 

кавалерийского казачьего корпуса. Бой 

казаков под станицей Кущевской. 4-й 

гвардейский Кубанский казачий 

кавалерийский корпус. 9-я пластунская 

дивизия. Военная форма одежды казаков в 

годы Великой Отечественной войны. 

Переход части эмигрировавших казаков 

на сторону фашистской Германии. 

Кубанские части в составе вермахта. 

Трагедия Лиенца. 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ)достоверную 

информацию,необходимую 

для решения учебных и 

задач;Владеть  

смысловымчтениемУстанавли

вать причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные 

Определять цель,проблему; 

Коммуникативные 

Излагать свое 

мнение;Понимать позицию 

другого;Организовывать 

работу в паре, группе 

ЛичностныеОсознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 
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мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на себя 

Осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на самих себя 

22 Тема 11. Повторение 

пройденного материала (1 

час) 

1  

 

 9 класс (17 часов)    

23 Тема 1. Возрождение 

кубанского казачества (3 

часа) 

 

3 Создание научного студенческого 

кружка «Проблемы военной истории 

России и казачества» на базе Кубанского 

государственного университета          (1988 

год). Создание Кубанского казачьего 

клуба в ст. Пашковской. Образование 

казачьих обществ на различных 

территориях Краснодарского края, 

Республики Адыгея и Карачаево-

Черкесской республики.Большой 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ)достоверную 

информацию,необходимую 

длярешения учебных и 

задач;Владеть смысловым 

чтениемУстанавливать 

причинно-следственные связи; 
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учредительный круг казаков России 

(июнь 1990 г.). Учредительный съезд 

казаков Кубани (октябрь 1990 г.). 

Образование Кубанской казачьей Рады. 

Принятие Закона РСФСР «О 

реабилитации репрессированных 

народов»           (1991 г.), Принятие Закона 

Краснодарского края «О реабилитации 

кубанского казачества» (1995 

г.).Образование Всекубанского казачьего 

войска. Образование Кубанского 

казачьего войска. Роль В.П. Громова в 

процессе возрождения кубанского 

казачества в период с 1988 по 2007 годы. 

Внутривойсковые разногласия в период 

возрождения и создание параллельных 

казачьих организаций. Утверждение 

Устава Кубанского казачьего войска. 

Вхождение Кубанского казачьего войска в 

государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации. 

Образование Сухумского особого 

казачьего отдела в составе Черноморского 

казачьего округа 

24 Тема 2. Кубанский 

казачий хор (2 часа) 

 

2 Войсковой певческий хор. Роль 

протоиерея К. Россинского  в жизни 

Войскового певческого хора. 

Современный Кубанский казачий хор. 

Регулятивные 

Определять цель,проблему; 

Коммуникативные 
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Роль В.Г. Захарченко в развитии 

Кубанского казачьего хора 

Излагать свое 

мнение;Понимать позицию 

другого;Организовывать 

работу в паре, группе 

ЛичностныеОсознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,\вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на себя 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на самих себя 

25 Тема 3. Новейшая 

история Кубанского 

казачьего войска  

(5 часов) 

5 Избрание Н.А. Долуды атаманом 

Кубанского казачьего войска                   

(ноябрь 2007 г.). Реформы атамана Н.А. 

Долуды и преобразование войска: 

увеличение численности казаков; 

приоритет государственной службы 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ)достоверную 

информацию,необходимую 



97 

197 

 

 

 казачества; развитие видов 

государственной службы; создание 

казачьих дружин по охране 

общественного порядка на постоянной 

основе; увеличение численности казачьих 

классов; создание новых казачьих 

кадетских корпусов; введение института 

наставничества в казачьих 

образовательных учреждениях; военно-

полевые сборы. Совершенствование 

внутривойсковой нормативно-правовой 

базы. Усиление роли атаманов казачьих 

обществ. Усиление казачьей дисциплины 

и формирование нового положительного 

облика современного казака. Финансово-

экономическая политика. Усиление роли 

средств массовой информации в жизни 

Кубанского казачьего войска. 

для решения учебных и 

задач;Владеть смысловым 

чтениемУстанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные 

Определять цель,проблему; 

Коммуникативные 

Излагать свое  

26 Тема 4. Международная 

деятельность современного 

Кубанского казачьего 

войска (2 часа) 

2 Взаимодействие к «Кубанским казачьим 

войском за рубежом» (США). Сухумский 

особый казачий отдел. Греция. Сербия. 

Болгария. Армения. 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч.используя 

ИКТ)достоверную 

информацию,необходимую 

для решения учебных и 

задач;Владеть смысловым 

чтениемУстанавливать 

причинно-следственные связи; 

27 Тема 5. Информационная 

политика современного 

Кубанского казачьего 

войска  (2 часа) 

  

2 Взаимодействие со СМИ. Газета 

«Кубанские новости». Газета «Вольная 

Кубань». Вкладыш «Кубанский казачий 

вестник». Освещение деятельности 

кубанского казачества в муниципальных 

СМИ. Освещение деятельности 
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Кубанского казачьего войска на краевых 

телевизионных каналах. ГТРК «Кубань», 

«Кубань 24». Радио «Казак-FM». 

Интернет-сайт Кубанского казачьего 

войска.   

Регулятивные 

Определять цель,проблему; 

Коммуникативные 

Излагать свое 

мнение;Понимать позицию 

другого;Организовывать 

работу в паре, группе 

ЛичностныеОсознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на себя 

Осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на самих себя 

28 Тема 6. Г.Н. Трошев и его 

роль в жизни современного 

Кубанского казачьего 

войска. (1 час) 

 

1 Деятельность Г.Н. Трошева на посту 

советника Президента РФ по делам 

казачества. Вклад в развитие казачьей 

нормативно-правовой базы. Участие в 

отчетно-выборном сборе 2007 года. 

Гибель. Поминовения. 

29 Тема 7. Законодательство 

Российской Федерации и 

Краснодарского края в 

отношении казачества (2 

часа) 

 

2 Основные нормативные правовые акты 

в отношении казачества (законы РСФСР и 

Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации, приказы 

Министерства регионального развития 

Российской Федерации, законы 

Краснодарского края, постановления  

Правительства Российской Федерации и 

Законодательного Собрания 

Краснодарского края, постановления и 

распоряжения губернатора 

Краснодарского края и др.). 
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30 Тема 8. Государственная 

политика Российской 

Федерации и 

Краснодарского края в 

отношении российского и 

кубанского казачества (2 

часа) 

 

 

 

 

 

 

2 Концепция государственной политики 

Российской Федерации в отношении 

российского казачества.Совет при 

Президенте Российской Федерации по 

делам казачества. Стратегия развития 

государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года. Концепция 

государственной политики 

Краснодарского края в отношении 

кубанского казачества. Утверждение и 

вручение нового флага, знамени и хоругви 

Кубанского казачьего войска. Поддержка 

казачества со стороны руководства 

Кубани. 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ)достоверную 

информацию,необходимую 

для решения учебных и 

задач;Владеть смысловым 

чтениемУстанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные 

Определять цель, проблему; 

Коммуникативные 

Излагать свое 

мнение;Понимать позицию 

другого;Организовывать 

работу в паре, группе 

ЛичностныеОсознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,\вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на себя 

31 Тема 9. Реестровые 

казачьи войска России, их 

общие и отличительные 

черты (1 час). 

 

 11 современных реестровых казачьих 

войск России. Историческое и 

географическое территориальное 

расположение казачьих войск. Атаманы 

казачьих войск. Отличительные черты 

казачьей формы одежды казачьих войск. 

32 Тема 10. Реестровые и 

нереестровые казаки. 

Причины  разногласий (1 

час). 

 

1 Что такое государственный реестр 

казачьих обществ. Образование реестра и 

вхождение в него казачьих войск. 

Разногласия между реестровыми и 

нереестровыми казачьими обществами и 

их причины 
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33 Тема 11. Нормативные 

документы Кубанского 

казачьего войска    (3 часа)  

 Устав. Положения. Приказы атамана 

Кубанского казачьего войска. 

Осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на самих себя 

34 Тема 12. Организация и 

проведение советов 

атаманов казачьих обществ, 

отчетных, выборных и 

отчетно-выборных сборов 

(1 час) 

1 Виды сборов, их роль и предназначение. 

Периодичность проведения сборов. 

Порядок проведения сборов. Порядок 

проведения Советов атаманов 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ)достоверную 

информацию,необходимую 

для решения учебных и 

задач;Владеть смысловым 

чтениемУстанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные 

Определять цель,проблему; 

Коммуникативные 

Излагать свое 

мнение;Понимать позицию 

другого;Организовывать 

работу в паре, группе 

ЛичностныеОсознавать 
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целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на себя 

Осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно 

доброжелательное отношение 

к непохожим на самих себя 

35 Тема 13. Казачья 

демократия (1 час). 

 

1 Основные принципы казачьей 

демократии.  Пути их интеграции в 

современной жизни гражданского 

общества. 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ)достоверную 

информацию,необходимую 

для решения учебных и 

задач;Владеть смысловым 

чтениемУстанавливать 

причинно-следственные связи; 

36 Тема 14. Казачья 

идеология и роль атаманов 

казачьих обществ в жизни 

современного Кубанского 

казачьего войска (1 час). 

1 Основные направления казачьей 

идеологии. Роль атаманов в жизни и 

развитии казачьих обществ. 
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 Регулятивные 

Определять цель,проблему; 

Коммуникативные 

Излагать свое 

мнение;Понимать позицию 

другого;Организовывать 

работу в паре, группе 

ЛичностныеОсознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на себя 

Осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него,вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции;Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к непохожим на самих себя 

 

37 Тема 15. Повторение 

пройденного материала (2 

часа) 

2  
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Великой Отечественной войны / Сост. JI.B. Тимофеева, М.Н. Тарасенко. 

Краснодар, 1990; 

Кубанский сборник. Краснодар, 2006. N° 1(22); 

История Кубани с древнейших времен до конца XX века. Учебник для 

высших учебных заведений. Краснодар, 2004; 

Российское общество и войны XX века. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции... Краснодар, 2004; 

Прошлое и настоящее Кубани в курсе отечественной истории. Краснодар, 

1994. Ч. I.; 

Хрестоматия по истории Кубани. Краснодар, 1975. Ч. I.; 

Куценко И.Я. Кубанское казачество. Краснодар, 1993.; 

Прошлое и настоящее Кубани в курсе отечественной истории. Краснодар, 

1994. Ч. I.; 

Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и культуры. Краснодар, 

2002.; 
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По долгу и верности Отчизне. К 210-летию начала Персидского похода 

черноморских казаков во главе с Антоном Головатым (1796). Краснодар, 2006. 

                         

 

 

 

 

 

2.1.26.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

«География Краснодарского края» 

                                          Пояснительная записка. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС ООО, Концепции 

развития географического образования в РФ, Поручений Президента РФ по 

популяризации географии.  

Программа составлена с целью методического сопровождения курса 

(модуля) «География родного края» при введении его в систему 

географического образования в образовательных организациях, а также 

изучения этого курса в рамках внеурочной деятельности. 

Основная цель курса – формирование у учащихся целостного 

представления о геокультурном пространстве Краснодарского края, о за-

кономерностях существования и развития природы, общества и хозяйства. 

Для достижения этой цели предлагается реализация следующих задач: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, - географических 

особенностях природы, населении Краснодарского края о разнообразии и 

целостности окружающей среды, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами, экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

- формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельному оцениванию 
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уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Ведущей методической идеей программы является реализация 

деятельностного подхода в условиях личностно ориентированного обучения, 

формирования ключевых компетенций учащихся. Программа 

предусматривает использование различных форм и методов обучения и 

необходимость сочетания теории с практикой. Для этого в программу 

включены практические, творческие и проектные работы, экскурсии,  

наблюдения за погодой, практикумы  и семинары. Практикумы представляют 

собой небольшие практические работы, связанные, как правило, с работой с 

картой, дополнительными источниками информации и позволяют сделать 

вывод о фактических географических закономерностях. Творческие работы, 

выполняемые по желанию индивидуально и в группах, предполагают 

использование различных дополнительных источников информации, 

материалов СМИ, Интернет-ресурсов. Они могут выполняться во внеурочное 

время с последующим представлением результата своей работы. Учитель 

вправе выбрать интересующие его формы проведения занятий. 

Программа состоит из пояснительной записки, планируемых результатов 

обучения, содержания, тематического и календарно тематического 

планирования для 8 класса (приложение 1), 9 класса (приложение 2).  

Количество часов, отведенных на изучение курса «География 

Краснодарского края», может варьироваться в зависимости от того, как 

изучается данный курс: в рамках курса «География России» - 20 часов, или 

как отдельно взятый курс внеурочной деятельности на 2 года обучения: 8 

класс- 34 часа, 9 класс- 34 часа.  

В 2023 году  в рамках школы  МБОУ ООШ №18 курс «География 

Краснодарского края» введен внеурочно 0,5 часа в год в 8 классе.. 

Календарно тематическое планирование составлено на 17 часов. Программа 

составлена на 17 часов в год. В КТП темы объединяются. 

 

I. Планируемые результаты освоения курса 

 

К личностным результатам относится формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

- осознание себя как члена общества на региональном и локальном уровнях 

(гражданин Российской Федерации, житель Краснодарского края и 

конкретного муниципального образования); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства своего края и 

района; 

- представление о Краснодарском крае как субъекте мирового 

географического пространства, его месте и роли в современном мире; 
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- осознание единства географического пространства Краснодарского края как 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

- воспитание уважения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране, 

- овладение на уровне основного общего образования законченной системой 

краеведческих знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

К метапредметным результатам освоения школьниками программы 

«География Краснодарского края» относятся универсальные способы 

деятельности, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

- умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 - организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 - умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; 

 - умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию и т. п. 

 - умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы являются: 

- формирование представлений о роли и месте географического краеведения 

в системе научных дисциплин, его роли в решении современных 

практических задач человечества;  

- овладение основами краеведческих знаний; 

- формирование представлений об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства 

Краснодарского края, о разнообразии и целостности окружающей среды, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладение элементарными практическими умениями применять приборы 

для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 - овладение основами картографической грамотности и использования 
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географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 - овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 - формирование умений применять географические знания в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

 - формирование представлений об особенностях экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

выпускник научится: 

- определять географическое положение Краснодарского края 

- показывать границы, моря, омывающие Краснодарский край 

- называть и показывать крупные формы рельефа 

- делать описания отдельных форм рельефа по картам 

- показывать на карте и называть месторождения полезных ископаемых 

- объяснять закономерности их размещения 

- называть факторы, влияющие на формирование климата Краснодарского 

края 

- составлять описание климата края 

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность 

жителей края 

- называть и показывать реки и озера Краснодарского края 

- используя карту давать характеристику отдельных водных объектов 

- используя карту, называть типы почв и их свойства 

- объяснять видовое разнообразие растительного и животного мира 

- объяснять изменение природы края под влиянием деятельности человека 

- называть меры по охране и рациональному использованию природных 

ресурсов 

выпускник получит возможность научиться 
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры атмосферного 

давления, силы и направления ветра, направления и скорости течения водных 

потоков; 



112 

111
2 

 

 

- оценивать характер взаимодействия человека и компонентов природы 

Краснодарского края, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

II. Содержание программы: 

8 класс 

 

Введение (2 часа). 

Краеведение — научное и всестороннее познание Краснодарского края и 

своей местности. Сущность и значение краеведения. Организация ведения 

«Календаря погоды». Общий обзор истории, природы, населения и 

хозяйства Краснодарского края.  

 

Раздел 1. История формирования территории, заселения и освоения 

Краснодарского края (2 часа).  
Природа Кубани в разные эпохи геологического развития Земли. Эпохи суши и 

моря. Море Тетис. Образование Кавказских гор, Азовского моря, Черного 

моря. Эволюция животного мира.  

История образования Краснодарского края как субъекта Российской 

Федерации. История заселения и освоения Краснодарского края.  

 

Раздел II. Физическая география Краснодарского края (30 часов). 

 

Тема 1. Характеристика физико-географического положения края (2 часа). 

  Физико-географическое положение Краснодарского края. Границы, 

площадь, крайние точки, моря. 

 Практическая работа № 1. Обозначение на контурной карте 

особенностей физико-географического положения Краснодарского края и 

своей местности. 

 

Тема 2. Рельеф и полезные ископаемые (4 часа). 

Особенности рельефа своей местности. Кубано-Приазовская низменность, 

Прикубанская наклонная равнина, Ставропольская возвышенность, рельеф 

Таманского полуострова, Кавказские горы, высшая точка края, эндогенные и 

экзогенные процессы, формы рельефа экзогенного происхождения, карстовые 

формы рельефа, пещеры Краснодарского края. 

Полезные ископаемые края: месторождения нефти, газа, каменного угля, 

цементных мергелей, серпентинитов, апатитов, фосфоритов, каменной соли, 

гипса, кирпично-черепичных глин, известняка, песка, железных и марганцевых 

руд, киновари. Геолого-морфологические памятники природы: Ахтанизовский 

грязевой вулкан, Большая Азишская пещера, Воронцовская пещера, гора 

Ленина, гора Карабетова, мыс Железный Рог, мыс Панагия, скала Киселева, 

скала Парус, скалы Монастыри, скала Собор, скала Петушок, Дантово ущелье.  

 Практическая работа № 2. Обозначение на контурной карте крупных 

форм рельефа и полезных ископаемых Краснодарского края. 

 Практическая работа № 3. Описание одной из форм рельефа своей 
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местности. 

 Творческая работа № 1. Оформление альбомов о формах рельефа 

Краснодарского края, возникших под воздействием различных факторов, 

стихийных явлениях, связанных с литосферой, на территории 

Краснодарского края. 

 

Тема 3. Климат Краснодарского края (5 часов). 
Климатообразующие факторы, основные характеристики климата. Стихийные 

природные явления в атмосфере: ураганы, пыльные бури, смерчи, град и др.   

 Практическая работа № 4. Работа с климатической картой 

Краснодарского края. 

 Практическая работа № 5. Анализ данных «Календаря погоды» и 

построение графиков, отражающих климатические особенности своей 

местности. 

 Практикум № 1. Анализ неблагоприятных погодных явлений 

возможных в Краснодарском крае: засухи, суховеи, сильные ветры, 

смерчи, град, селевые потоки как следствие ливневых осадков. 

 Проектная работа № 1. Анализ экологического состояния воздушного 

бассейна Краснодарского края и своей местности. 

 

Тема 4. Внутренние воды края (5 часов). 
Разнообразие внутренних вод Краснодарского края. Реки Кубано-Приазовской 

низменности, бассейн реки Кубань, реки Черноморского бассейна, водопады, 

озера, лиманы, водохранилища. Минеральные и термальные источники. 

Значение водоемов, проблемы водоемов и пути их решения. Опасные 

природные явления в гидросфере: наводнения, паводки и др. Влияние 

деятельности человека на внутренние воды края. Гидрологические памятники 

природы: водопады - Агурские, Безымянный, Пшадские; озёра - Ханское, 

Голубицкое, Солёное, Карасун; Шебское месторождение природно-столовых 

вод 

 Практические работа № 6. Обозначение на контурной карте водных 

объектов Краснодарского края. 

 Практическая работа № 7. Описание водного объекта своей местности. 

 Практикум № 2. Анализ водопотребления и определение источников 

питьевой воды. 

 Проектная работа № 1. Анализ экологического состояния воздушного 

бассейна Краснодарского края и своей местности. 

Семинар. Антропогенные водные объекты: плюсы и минусы. 

 Творческая работа № 2. Описание гидрологических памятников 

природы. 

 

Тема 5. Почвы Краснодарского края (2 часа). 

Почвы Кубани: характеристика, размещение, проблемы и пути их решения. 

Почвы Кубани: характеристика, размещение проблемы и пути их решения. 
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Охрана почв. 

 Практическая работа № 8.Определение и обозначение на контурной 

карте основных типов почв, зон ветровой и водной эрозии, видов 

мелиоративных работ в Краснодарском крае  

 Творческая работа № 3. «Земля – наша кормилица». 

 

Тема 6. Растительный и животный мир (5 часов). 
Растительный мир Краснодарского края и своей местности, его преобразование в 

результате деятельности человека. Животный мир Краснодарского края и своей 

местности. Проблемы охраны природы. Красная книга Краснодарского края. 

Особо охраняемые природные территории. Ботанические памятники 

природы: дерево гинкго, Ботанический сад КубГУ, Красный лес, роща 

болотного кипариса, фисташко-можжевеловое редколесье, насаждения сосны 

пицундской, тисо - самшитовая роща, рододендроновый участок, 

Краснополянский лесной массив, Аибгинское эталонное насаждение. 

 Практическая работа № 9. Описание растительного 

и животного мира своей местности. 

 Практикум № 3. Составление картосхемы 

геоботанического районирования Краснодарского края, 

лекарственных растений и редких видов растений. 

 Практикум № 4. Составление картосхемы 

зоогеографических районов Краснодарского края, 

районов размещения охотничье-промысловых 

млекопитающих и рыбных ресурсов. 

 Творческая работа № 4. Составление описания ботанического 

памятника природы. 

 

Тема 7. Интересные и уникальные природные объекты Краснодарского 

края (6 часов). 

Ландшафтные памятники природы: коса Долгая, Гуамское ущелье, Верховья 

реки Каверзе, ущелье Ахцу, Дзыхринское ущелье и др.  

Комплексные памятники природы: Алек –Ацкий участок, ущелье Руфабго, 

ущелье реки Бешеной, местообитание лотоса в Садковском гирле, Приазовские 

плавни, урочище Суходол, гора Папай, урочище Дольмены, Анастасиевские 

поляны, долина реки Жане, Хостинский каньон и др.  

Интересные и уникальные объекты природы Краснодарского края: Соленые 

поляны, вершина Папай, гора Митридат, желтые Монастыри, верховья реки 

Абин, Богатырские пещеры, Фанагорийская пещера, Каверзинские водопады, 

Волчьи ворота, Красный ручей, «Краснодарские столбы», гора Тхаб, ущелье р. 

Жане, верховья р. Догуас, Аюкские водопады, озеро Абрау, Маркхотский 

хребет, озеро Кардывач, гора Черные кручи, ущелье Поколзин Яр, 

Дзихринское ущелье, каньон реки Букепки, Лагонакское нагорье, гора Индюк, 

каньон реки Бешенки и др. 

 Практическая работа № 10. Разработка маршрута по Краснодарскому 
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краю. 

 Творческая работа № 5. Составление описания 

одного из ландшафтных памятников природы 

Краснодарского края. 

   Творческая работа № 6. Составление описания одного из комплексных 

памятников природы. 

 Проектная работа № 2. Интересные и уникальные 

объекты Краснодарского края. 

 Защита проекта: Интересные и уникальные объекты Краснодарского 

края. 

Обобщение по разделу «Физическая география Краснодарского края»  

(1 час). 

 Особенности природы Краснодарского края, их влияние на 

формирование экономики региона. 

 

9 класс 

 

Раздел III.  Экономическая география Краснодарского края (34 часа) 

 

Введение (1 час).  
Место и роль социальной и экономической географии Краснодарского края в 

курсе (модуле) географии Краснодарского края 

 

Тема 1. Экономико-географическое положение. Природные ресурсы (3 

часа).  

Понятие ЭГП. Экономико-географическое положение Краснодарского края и 

своей местности. Административно-территориальное деление. Понятие 

ресурсов. Роль природных ресурсов в жизни общества. 

Ресурсообеспеченность как основа хозяйственного развития территории. 

Экономическая, экологическая и природная классификации природных 

ресурсов. Минеральные, земельные, водные, лесные ресурсы: запасы, 

особенности размещения и потребления. Рекреационные ресурсы - особый 

тип ресурсов современного развития, их возрастающее значение.  

 Практическая работа № 1. Обозначение на контурной карте 

особенностей ЭГП Краснодарского края и своей местности. 

 Практическая работа № 2. Сравнительная 

характеристика экономико-географического 

положения Краснодарского края и Приморского 

края.  

 Практикум № 1. Анализ «Календаря погоды», составление 

климатограммы по своим наблюдениям. 

 

Тема 2. Население и трудовые ресурсы Краснодарского края (3 часа) 
Численность населения и его воспроизводство. Возрастная и половая 
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структура. Этнический состав. Конфессиональный состав. Уровень жизни 

населения Краснодарского края. Урбанизация, различия в соотношении 

городского и сельского населения. Городское население Краснодарского 

края. Численность, динамика, факторы роста, размещение, проблемы. 

Уровень урбанизации Краснодарского края. Сравнение с другими регионами. 

Размещение населения, сравнение с другими регионами. Население как 

основа формирования трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы и их 

размещение. Проблема безработицы и создания новых рабочих мест. 

Миграции населения. Демографическая проблема как одна из глобальных 

проблем современности, её сущность, пути решения. 

 Практическая работа № 3. Определение по статистическим 

материалам основных показателей, характеризующих население 

Краснодарского края. 

 Практическая работа № 4. Обозначение на контурной карте городов 

Краснодарского края. 

 

Тема 3. Общая характеристика хозяйства Краснодарского края (2 часа). 

Факторы размещения производительных сил как совокупность определенных 

условий, влияющих на размещение производства. Роль природных и 

социально-экономических факторов в размещении производства. Сырьевой, 

топливно-энергетический, водный, экологический факторы в размещении 

производительных сил. Фактор наукоёмкости. Научно-техническая база - 

важный фактор размещения производства. Значение населения как 

производителя и потребителя продукции в размещении производства. 

Транспорт и его роль в размещении производительных сил.  

 Практикум №2. Определение факторов размещения предприятий 

различных отраслей и транспорта. 

 

Тема 4. География промышленности Краснодарского края (7 часов). 

Добывающая промышленность Кубани. Отраслевой состав, динамика. 

Факторы, определяющие её развитие и сдвиги в размещении. Топливная 

промышленность Краснодарского края. Значение отраслей для хозяйства. 

Ресурсы (виды, запасы, размещение, обеспеченность, потребление) и их 

география. Изменения в структуре использования отдельных видов 

топливных и энергетических ресурсов.  

Нефтяная и газовая промышленность. География добычи и потребления 

нефти и газа в Краснодарском крае. Особенности хранения и 

транспортировки нефти и нефтепродуктов, газа. Роль трубопроводного и 

морского транспорта.  

Электроэнергетика Краснодарского края - ключевая подотрасль топливно-

энергетического комплекса. Основные типы электростанций и их 

взаимодействие. Проблемы эффективного использования мощностей 

электростанций.  

Машиностроение на Кубани. Особенности развития и отраслевой структуры. 

География основных отраслей современного машиностроения и её 
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особенности. Изменение роли наукоёмких (электронное, приборостроение, 

робототехника и др.) и традиционных отраслей (тяжёлое, транспортное, 

сельскохозяйственное и др.). Ведущие производители машин и оборудования 

на территории Краснодарского края.  

Химическая промышленность Краснодарского края - важное звено НТП. 

Развитие биотехнологии. Специфика сырьевой базы отрасли. Полимеры в 

структуре получения конструкционных материалов. Роль химической 

промышленности в осуществлении «зелёной революции». Отраслевая 

структура. География производства и потребления основных видов 

продукции Краснодарского края.  

Промышленность строительных материалов. Состав отрасли. Предприятия. 

Географические и экологические аспекты размещения; промышленность 

строительных конструкций и деталей; география и особенности 

распределения по территории Краснодарского края. Экологические 

проблемы. 

Лесная промышленность и ее состав. Географические и экологические 

аспекты размещения; география и особенности распределения по территории 

Краснодарского края. Экологические проблемы. 

Пищевая промышленность Краснодарского края. Состав отрасли. Роль в 

экономике Краснодарского края и России. Современное состояние и 

проблемы развития. Размещение предприятий на территории Краснодарского 

края. Межотраслевые связи.  

Лёгкая промышленность, место в комплексе отраслей, вырабатывающих 

потребительские товары. Изменение структуры и географии отраслей лёгкой 

промышленности Краснодарского края.  

 Практикум № 3. Анализ географического положения своего 

населенного пункта по отношению к источникам топлива и 

электроэнергии. 

 Проектная работа № 1. Развитие альтернативной энергетики на 

территории Краснодарского края. 

 Практикум № 4. Описание и анализ влияния химического производства 

на жизнь населенного пункта и природную среду. 

 Практикум № 5. География поставок продукции лесной 

промышленности и промышленности строительных материалов 

Краснодарского края. 

 Практическая работа № 5. Знакомство (возможно, виртуальное) с 

одним из предприятий Краснодарского края. 

 Практическая работа № 6. Обозначение на контурной карте крупных 

промышленных центров Краснодарского края  

 Практикум № 6. Основные отрасли пищевой и легкой 

промышленности, которые развиваются в нашем регионе. 

 

Тема 5. География сельского хозяйства Краснодарского края (6 часов).  

Общая характеристика агропромышленного комплекса Краснодарского края. 
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Структура сельскохозяйственного производства. Роль природных, 

социально-экономических, исторических факторов в размещении важнейших 

отраслей сельского хозяйства. Размещение важнейших отраслей земледелия 

(производства зерновых, технических культур и др.) и животноводства 

(скотоводство, свиноводство, овцеводство и др.) Краснодарского края.  

Пищевая промышленность как важное звено агропромышленного комплекса. 

Сущность продовольственной проблемы и пути её решения. Зональная 

специализация сельского хозяйства Кубани и география размещения 

сельскохозяйственных зон.  

 Практикум № 7. Определение отраслей животноводства, 

характерных для Краснодарского края, по картам атласа и 

материалам СМИ. 

 Практикум № 8. Определение специализации земледелия и 

перерабатывающих предприятий в регионах Краснодарского края, по 

картам атласа и материалам СМИ. 

 Практическая работа № 7. Определение зональной специализации 

сельского хозяйства Кубани и обозначение на контурной карте 

сельскохозяйственных зон. 

 Практическая работа № 8. Определение по статистическим 

материалам основных показателей, характеризующих сельское 

хозяйство Краснодарского края. 

 

Тема 6. Транспортный комплекс Краснодарского края (3 часа). 

Особая роль транспорта в развитии хозяйства Краснодарского края и 

международном разделении труда. Изменение структуры и качества 

транспортных средств в эпоху НТР. Общие показатели развития 

транспортной системы и работы транспорта. Структура транспортного 

комплекса Краснодарского края.  

Морской транспорт, его роль в обеспечении международного разделения 

труда. Типы и направления основных морских перевозок. Особенности 

распределения тоннажа морского торгового флота. Крупнейшие морские 

порты Краснодарского края.  

Железнодорожный транспорт, его роль в международных и внутренних 

перевозках грузов и пассажиров. Обеспеченность территории 

Краснодарского края железными дорогами, их технический уровень и 

особенности эксплуатации. Важнейшие магистрали.  

Особенности размещения автомобильного транспорта Краснодарского края, 

его особая роль.  

Воздушный транспорт. Особая структура грузоперевозок воздушного 

транспорта. География важнейших авиатрасс Краснодарского края.  

Возрастающая роль трубопроводного транспорта. Основные направления 

потоков нефти и газа.  

 Практикум № 9. Анализ размещения своего населенного пункта 

относительно транспортных магистралей. 
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 Практическая работа № 9. Обозначение на контурной карте крупных 

транспортных узлов и магистралей Краснодарского края. 

 Практическая работа № 10.  Характеристика транспортного узла 

Краснодарского края. 

 

Тема 7. Рекреационный комплекс Краснодарского края (3 часа).  

Классификация рекреационных ресурсов Краснодарского края. Индустрия 

туризма как одна из наиболее динамично развивающихся форм 

международной торговли услугами. Факторы развития туризма. Роль 

международного туризма в экономике Краснодарского края. Влияние 

индустрии туризма на национальную экономику и экономику региона.  

 Творческая работа. Составление рекламного буклета для туриста 

«Приглашаем в (населенный пункт своей местности)». 

 Практическая работа № 11. Обозначение на контурной карте 

крупных рекреационных центров Краснодарского края. 

 

Тема 8. Инвестиционные проекты Краснодарского края (2 часа).  
Специализация отдельных территорий Краснодарского края: Центральный, 

Причерноморский, Горно-Предгорный, Приазовский, Северный.  

Инвестиционная привлекательность Краснодарского края. Ресурсный 

потенциал развития региона. Соотношение иностранных и российских 

инвестиций в экономику региона. Характеристика структуры инвестиций по 

отраслям, источникам финансирования.  

 Проектная работа № 2. Участие своего муниципалитета в 

региональном и федеральном географическом разделении труда. 

 Проектная работа № 3. Районирование территории Краснодарского 

края по специализации. 

 

Тема 9. Экологическая ситуация в Краснодарском крае и пути её 

улучшения (2 часа).  

Общая характеристика экологической ситуации Краснодарского края. Виды 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Влияние 

промышленного и сельскохозяйственного производства на экологическую 

обстановку Краснодарского края.  

Экологический кризис и экологический оптимум. Экологический подход к 

развитию региона. Экологическая политика. Пути улучшения экологической 

ситуации в Краснодарском крае.  

 Практическая работа № 12. Составление кратких характеристик-

образов районов из разных территорий Краснодарского края.  

Обобщение по разделу «Социально-экономическая география 

Краснодарского края» (2 часа). 

Представление и защита образа территорий. 

 

 III. Тематическое планирование. Распределение часов. 
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Тематическое планирование 8 класс 
№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. История формирования природы, заселения и освоения 

Краснодарского края. 

2 

3 Раздел II. Физическая география Краснодарского края 14 

4 Тема 1. Характеристика ФГП края 1 

5 Тема 2. Рельеф и полезные ископаемые. 2 

6 Тема 3. Климат Краснодарского края. 2 

7 Тема 4. Внутренние воды края. 2 

8 Тема 5. Почвы Краснодарского края. 1 

9 Тема 6. Растительный и животный мир. 3 

10 Тема 7. Интересные и уникальные объекты природы 

Краснодарского края. 

2 

11 Обобщение по разделу «Физическая география Краснодарского 

края» 

1 

 ИТОГО 17 

 

Форма проведения уроков. 

 

Уроки по географии Краснодарского края проводятся в  форме: 

1.Лекций 

2.Бесед 

3.Практические работы 

4.Семинар 

 
 

Список рекомендуемой литературы: 

 
1. Терская И.А., Терский А.В., Терский Д.В. География Краснодарского    
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Краснодар: Перспективы образования, 2009 

2. Горовая Н.А., Чеглокова Т.С. География малой родины: Рабочая 

тетрадь для учащихся 6 класса. Краснодар: Перспективы образования, 

2001; 

3. Петренко И.Г. География Краснодарского края: Природа. Экономика: 

Рабочая тетрадь для 8-9 класса. Краснодар: Перспективы образования, 

2002 

4. Краснодарский край и Республика Адыгея: Атлас/ Под ред. В.И. 

Чистякова. Минск, 1996 

5. Гужин Г.С., Голиков В.И., Касаткин В.Г. и др. «Экология Кубани» 

Краснодар 2000 

6. Нагалевский Ю.Я., Чистяков В.И. «Физическая география 

Краснодарского       края». «Северный Кавказ», 2001 
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7.  «Очерки по истории Кубани с древнейших времен по 1920 г.» под      

редакцией В.Н. Ратушняк, Краснодар 1996 

8. Ратушняк В.Н. «История Кубани в датах, событиях, фактах»,        

Краснодар, 2003 

9. Чучмай Г.Т. «Тайны географических названий», Краснодар, 2000; 

10. Печерин Л.А. Памятники природы Кубани: научно-популярные очерки 

– Краснодар: Перспективы образования, 2012 

11. Лотышев И.П. География Краснодарского края. Краснодар, 1999 

12. Борисов В. И. Занимательное краеведение, Краснодар, 2005 

13. География Кубани. Энциклопедический словарь. – Майкоп: ОАО 

«Афиша», 2006 

14. Красная книга Краснодарского края. Растения и грибы/Адм. 

Краснодар. края, отв. Ред. С.А. Литвинская (и др.).- 3 изд. – Краснодар, 

2017 

15. Красная книга Краснодарского края. Животные. 3 издание/ Отв. Ред. А. 

С. Замотайлов, Ю. В. Лохман, Б.И. Вольфов. – Краснодар: Адм. 

Краснодар. края, 2017 

16. Словарь географических названий Краснодарского края: в 3 т. Т.2: 

Экономическая география / под ред. М.Ю. Беликова, В.В. Миненковой, 

С.А. Шатилова. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017 

                                                               



 

 



Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНО-Т ЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

урока 

Содержание Образовательные результаты (виды деятельности обучающихся) 

личностные предметные метапредметные 

Введение (1час). 

1 Краеведение — научное 

и всестороннее познание 

Краснодарского края и 

своей местности.  

Общий обзор истории, 

природы, населения и 

хозяйства 

Краснодарского края. 

Краеведение — 

научное и 

всестороннее 

познание 

Краснодарского 

края. Сущность и 

значение 

краеведения. 

Организация 

ведения 

«Календаря 

погоды» 

Общий обзор 

истории, 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Краснодарского 

края. 

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние 

других людей 

Осознавать свой 

мировоззренческий выбор 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

называть предмет изучения 

географии Краснодарского 

края, 

-основные средства и 

методы получения 

географической 

информации. 

объяснять: роль 

географических знаний в 

решении социально-

экономических, 

экологических проблем. 

 

• использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию; 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации; 

 представлять в различных 
формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 самостоятельно обнаруживать и 
формулировать цель, проблему; 

 отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Раздел 1. История формирования территории, заселения и освоения Краснодарского края (2 часа). 
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2 Геологическая история 

формирования 

территории 

Краснодарского края.  

Природа Кубани в 

разные эпохи 

геологического 

развития Земли. 

Эпохи суши и моря. 

Море Тетис. 

Образование 

Кавказских гор, 

Азовского моря, 

Черного моря. 

Эволюция 

животного мира. 

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности 

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние 

других людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий выбор 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

называть: основные 

геологические эры,  

называть и показывать: 

структуры земной коры, 

сейсмически опасные 

территории,  

объяснять: образование и 

размещение 

крупныхформрельефа 

сопоставлять и 

анализировать физическую 

и тектоническую карты 

• использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по 

результатам 

наблюденийзависимости и 

закономерности; 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации; 

 самостоятельно обнаруживать и 
формулировать цель; 

 искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

3 История образования 

Краснодарского края как 

субъекта Российской 

Федерации.  

История заселения 

и освоения 

территории 

Краснодарского 

края. 

называть:размеры и 

исторические этапы 

формирования территории 

Краснодарского края, 

народы, заселявшие Кубань,  

объяснять: влияние разных 

народов на природу Кубани 

и освоение территории 

Раздел II. Физическая география Краснодарского края (30 часов) 

Тема 1. Характеристика физико-географического положения края (1 часа) 
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4 Физико-географическое 

положение 

Краснодарского края. 

Практическая работа № 

1. 

Обозначение на контурной 

карте особенностей 

физико-географического 

положения 

Краснодарского края и 

своей местности. 

Границы, площадь, 

крайние точки, моря. 

Обозначение на 

контурной карте 

особенностей физико-

географического 

положения 

Краснодарского края 

и своей местности. 

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние 

других людей. Осознавать, 

свой мировоззренческий 

выбор  

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

называть: 

- пограничные субъекты, 

крайние точки; 

- особенности 

географического положения, 

размеры территории, 

протяженность границ, 

определять:географическое 

положение, 

описывать:географическое 

положение  

объяснять: влияние 

географического положения 

на особенности природы, 

хозяйства и жизни 

населения, 

сравнивать морские и 

сухопутные границы 

Краснодарского края по 

протяженности и значению 

для развития 

внешнеторговых связей с 

другими государствами, 

обозначать особенности 

географического положения 

на контурной карте. 

 

• использовать различные 

источники 

географическойинформации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

•анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию; 

• представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• самостоятельно обнаруживать и 

формулировать цель, проблему; 

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат; 

• выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

• отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

Тема 2. Рельеф и полезные ископаемые (2 часа) 
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5 Особенности рельефа 

Краснодарского края 

Полезные ископаемые 

края. 

Практическая работа № 

2. 

Обозначение на к/к 

крупных форм рельефа и 

полезных ископаемых 

Краснодарского края. 

Практическая работа № 

3. 

Описание одной из форм 

рельефа своей местности 

Кубано-

Приазовская 

низменность, 

Прикубанская 

наклонная равнина, 

Ставропольская 

возвышенность, 

рельеф Таманского 

полуострова, 

Кавказские горы, 

высшая точка края, 

эндогенные и 

экзогенные 

процессы, формы 

рельефа экзогенного 

происхождения, 

карстовые формы 

рельефа, пещеры 

Краснодарского 

края. 

Полезные 

ископаемые края: 

месторождения 

нефти, газа, 

каменного угля, 

цементных 

мергелей, 

серпентинитов, 

апатитов, 

фосфоритов, 

каменной соли, 

гипса, кирпично-

черепичных глин, 

известняка, песка, 

железных и 

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности 

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние 

других людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий выбор 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

Называть и показывать на 

карте основные формы 

рельефа Краснодарского края, 

структуры земной коры, 

сейсмически опасные 

территории, 

объяснять: образование и 

размещение форм рельефа, 

объяснять взаимосвязь между 

тектоническими структурами 

и рельефом; между рельефом 

и другими компонентами 

природы; 

оценивать влияние 

внутренних и внешних 

факторов на формирование 

форм рельефа 

называть и показывать на 

карте  

месторождения полезных 

ископаемых; 

объяснять взаимосвязь между 

тектоническими структурами, 

рельефом и размещением 

полезных ископаемых; 

- причины 

нецелесообразности добычи 

некоторых полезных 

ископаемых Краснодарского 

края; 

оценивать значение полезных 

ископаемых для 

развитияотраслейпромышлен

ности; 

обозначать на контурной 

• использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений 

зависимости и закономерности; 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации; 

• представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач, 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать цель, проблему; 
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марганцевых руд, 

киновари. 

карте основные формы 

рельефа и полезных 

ископаемых края. 

описывать по плану формы 

рельефа своей местности; 

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат; 

 выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

6 Геолого – 

морфологические 

памятники природы. 

Творческая работа № 1. 

Оформление альбомов 

«Формы рельефа 

Краснодарского края, 

возникшие под 

воздействием внешних 

факторов», «Формы 

рельефа Краснодарского 

края, возникшие под 

воздействием внутренних 

процессов», «Формы 

рельефа, созданные в 

процессе хозяйственной 

деятельности человека на 

территории края» 

«Стихийные явления, 

связанные с литосферой 

на территории края» 

Ахтанизовский 

грязевой вулкан, 

Большая Азишская 

пещера, 

Воронцовская 

пещера, гора 

Ленина, гора 

Карабетова,  мыс 

Железный Рог, мыс 

Панагия, скала 

Киселева, скала 

Парус, скалы 

Монастыри, скала 

Собор, скала 

Петушок, Дантово 

ущелье. 

 

 

 

 

 

называть и показывать на 

карте геолого-

морфологические памятники 

природы, районы селей, 

оползней и других опасных 

явлений литосферы; 

описывать геолого-

морфологические памятники 

природы Краснодарского 

края, используя различные 

источники географической 

информации,  

объяснять причины 

стихийных явлений, 

происходящих в литосфере, и 

их последствий для человека. 

Тема 3. Климат Краснодарского края (2 часов) 
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7 Климатообразующие 

факторы. Основные 

характеристики климата. 

Практическая работа № 

4. Работа с 

климатической картой 

Краснодарского края. 

Климатообразующи

е факторы, 

основные 

характеристики 

климата. Стихийные 

природные явления: 

ураганы, пыльные 

бури, смерчи, град и 

др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние 

других людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческийвыбор 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

называть: 

климатообразующие 

факторы, особенности 

погоды в циклонах и 

антициклонах, 

описывать влияние климата 

на жизнь, быт, 

хозяйственную деятельность 

человека. 

Выявлятьз акономерности и 

объяснять причины 

формирования 

климатических поясов 

Краснодарского края; 

описыватьособенности 

климата разных территорий 

Краснодарского края. 

• использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации; 

• представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• самостоятельно обнаруживать и 

формулироватьцель, проблему; 

8 Стихийные природные 

явления в атмосфере. 

Практикум № 1. Анализ 

неблагоприятных 

погодных явлений, 

возможных в 

Краснодарском крае: 

засухи, суховеи, сильные 

ветры, смерчи, град, 

селевые потоки как 

следствие ливневых 

осадков. 

Практическая работа № 

5. Анализ данных 

«Календаря погоды» и 

построение графиков, 

отражающих 

климатические 

Ураганы, пыльные 

бури, смерчи, град, 

селевые потоки и др. 

Анализ данных 

«Календаря 

погоды» и 

построение 

климатограммы для 

своей местности на 

основе данных 

«Календаря 

погоды» 

исиспользованием 

Интернет-ресурсов. 

называтьнеблагоприятные 

природные атмосферные 

явления края, 

показывать районы их 

распространения; 

описывать опасные 

природные явления 

атмосферы, их последствия,  

объяснять причины 

возникновения опасных 

атмосферных явлений в крае; 

определять среднемесячную 

температуру 

воздуха,амплитуду 

температур, количество 

осадков, 

строитьрозу ветров и 
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особенности своей 

местности. 

графики хода температур, 

климатограммы; 

сравнивать климатограммы 

разных лет и делать вывод о 

погодных условиях в разные 

годы 

называтьтерритории с 

наибольшим загрязнением 

воздуха, причины 

загрязнения, уровень очистки 

отходящих газов на основе 

анализа карт, 

оценивать экологическую 

ситуацию в крае и своей 

местности 

• выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельносредства 

достижения цели; 

• отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

 

 Проектная работа № 1. 

Анализ экологического 

состояния воздушного 

бассейнаКраснодарского 

края и своей местности. 

Анализ 

экологического 

состояния 

воздушного 

бассейнаКраснодар

ского края и своей 

местности 

Тема 4. Внутренние воды края (2 часов). 

9 Разнообразие внутренних 

вод Краснодарского 

края.Практическая 

работа № 6. 

Обозначение на к/к 

водных объектов 

Краснодарского края. 

Значение водоемов, 

проблемы водоемов и 

пути их решения.  

Практикум № 2. Анализ 

водопотребления и 

определение источников 

питьевой воды 

Практическаяработа № 

7. 

Описание водного 

объекта своей 

местности 

Реки Кубано-

Приазовской 

низменности, 

бассейн реки 

Кубань, реки 

Черноморского 

бассейна, водопады, 

озера, лиманы, 

водохранилища. 

Минеральные и 

термальные 

источники. 

Описание водного 

объекта своей 

местности, 

определение 

возможностей её 

хозяйственного 

использования. 

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние 

других людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий 

выбор 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в 

называть: распределение 

рек краяпо бассейнам, 

описывать: крупные реки и 

озера края на основе карт и 

других средств 

географической 

информации; 

объяснятьвлияние рельефа и 

климата на внутренние воды 

края; 

обозначать на контурной 

карте объекты гидросферы;  

оценивать значение воды в 

жизни и хозяйственной 

деятельности человека, 

осознаватьэстетическое и 

оздоровительное значение 

водных ландшафтов. 

описывать водные объекты 

•использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими 
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т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

своей местности на основе 

собственных наблюдений, 

карт, климатограмм и других 

средств географической 

информации; 

определять падение и уклон. 

источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации; 

• представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• самостоятельно обнаруживать и 

формулироватьцель, проблему; 

• выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельносредства 

достижения цели; 

• отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

 

10 Опасные природные 

явления в гидросфере. 

Семинар:«Антропогенные 

водные объекты: плюсы и 

минусы» (Краснодарское 

водохранилище, пруды на 

степных реках и др.) 

Гидрологические 

памятники природы. 

Творческая работа № 2. 

Составление описания 

гидрологических 

памятников природы по 

группам. 

Опасные природные 

явления: 

наводнения, паводки 

и др.  Влияние 

деятельности 

человека на 

внутренние воды 

края, последствия. 

Водопады: 

Агурские, 

Безымянный, 

водопад Пшадские; 

озёра: Ханское, 

Голубицкое, 

Солёное, Карасун; 

Шебское 

месторождение 

природно-столовых 

вод. 

называть и показывать на 

карте районы, подверженных 

наводнениям, паводкам и др.; 

описывать опасные 

природные явления 

гидросферы своего края, их 

последствия, используя 

различные источники 

географической информации,  

объяснять причины 

стихийных явлений, 

происходящих в гидросфере, 

оценивать последствия 

преобразования человеком 

водных объектов.  

называть и показывать на 

карте гидрологические 

памятники природы; 

описыватьгидрологические 

памятники природы 

Краснодарского края, 

используя различные 

источники географической 

информации,  

объяснять причины их 

формирования. 

Тема 5. Почвы Краснодарского края (1 часа) 
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11 Почвы Кубани, 

характеристика, 

размещение и охрана.  

Творческая работа № 3.  

«Земля – наша 

кормилица». 

Практическая работа № 

8. 

Определение 

иобозначениена 

контурной карте 

основных типов почв, зон 

ветровой и водной 

эрозии, видов 

мелиоративных работ 

вКраснодарском крае. 

Типы почв, 

характеристика и 

размещение, 

проблемы почв 

Кубани и пути их 

решения, охрана 

почв. 

Определение и 

обозначение на 

контурной карте 

основных типов 

почв, зон ветровой 

и водной эрозии, 

видов 

мелиоративных 

работ в 

Краснодарском 

крае. 

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние 

других людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческийвыбор 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

называть: 

- зональные типы почв, их 

главные свойства, примеры 

мелиорации земель в разных 

частях края, 

-называть и показывать 

районы ветровой и водной 

эрозии 

объяснять: 

почвообразовательные 

процессы, 

роль мелиорации в 

повышении плодородия 

почв, взаимосвязь почвы с 

другими компонентами 

ПТК, 

определять основные типы 

почв своей местности, 

причины из образования, 

осознавать значение почвы 

в жизни и хозяйственной 

деятельности человека на 

Кубани. 

•использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации; 

• представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• самостоятельно обнаруживать 

иформулироватьцель, проблему; 
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• выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и 

искатьсамостоятельносредства 

достижения цели; 

• отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Тема 6. Растительный и животный мир (3 часов) 

12 Растительный мир 

Краснодарского края и 

своей местности.  

Практикум № 3. 

Составление картосхемы 

геоботанического 

районирования 

Краснодарского края, 

лекарственных растений и 

редких видов растений. 

 

Характеристика 

растительного мира 

Краснодарского края 

и своей местности, 

его преобразования в 

результате 

деятельности 

человека. 

 

 

 

 

 

 

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние 

других людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческийвыбор 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

называть: основные виды 

растительности 

растительного мира 

Краснодарского края,  

называть и показывать: 

лекарственные растения и 

ареалы их распространения; 

редкие виды растений и 

ареалы их распространения, 

объяснять: особенности 

растительногомира 

природных зон 

Краснодарского края, 

влияние деятельности 

человека на природные 

зоны. 

•использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

13 Животный мир 

Краснодарского края и 

своей местности.  

Практикум № 4. 

Составление картосхемы 

зоогеографических 

районов Краснодарского 

края, районов размещения 

охотничье-промысловых 

Характеристика 

животного мира 

Краснодарского края 

и своей местности, 

его преобразования в 

результате 

деятельности 

человека. 

 

называть: основные виды 

животного мира 

объяснять: особенности 

животного мира природных 

зон Краснодарского края. 
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млекопитающих и рыбных 

ресурсов. 

 

 использованием разных 

источников географической 

информации; 

• представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• самостоятельно обнаруживать и 

формулироватьцель, проблему; 

• выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельносредства 

достижения цели; 

• отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

14 Проблемы охраны 

природы. Красная книга 

Краснодарского края.  

Практическая работа 

№9. 

Описание растительного 

и животного мира своей 

местности. 

Ботанические памятники 

природы 

Творческая работа № 4. 

Составление описания 

ботанических памятников 

природы по группам. 

Проблемы охраны 

природы. Красная 

книга 

Краснодарского 

края. Особо 

охраняемые 

природные 

территории. 

Описание 

растительного и 

животного мира 

своей местности. 

Ботанические 

памятники природы: 

дерево гинкго, 

Ботанический сад 

КубГУ, Красный 

лес, роща болотного 

кипариса, фисташко-

можжевеловое 

редколесье, 

насаждения сосны 

пицундской, тисо-

самшитоваяроща, 

рододендроновый 

участок, 

Краснополянский 

лесной массив, 

Аибгинское 

эталонное 

насаждение 

называть и показывать 

охраняемые виды растений и 

животных, ареалы их 

обитания, мероприятия по 

их сохранению. 

описывать: растительный и 

животный мир своей 

местности, используя 

различные источники 

географической 

информации; 

называть и показывать на 

карте ботанические 

памятники природы; 

описывать 

ботаническиепамятники 

природы Краснодарского 

края, используя различные 

источники географической 

информации,  

объяснять условия их 

формирования. 

Тема 7. Интересные и уникальные объекты природы Краснодарского края (3 часов). 
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15 Ландшафтные памятники 

природы  

Творческая работа № 5. 

Составление описания 

ландшафтных 

памятников природы по 

группам. 

Комплексные памятники 

природы  

Творческая работа №6. 

Составление описания 

комплексных памятников 

природы по группам. 

Проектная работа № 2. 

Интересные и 

уникальные объекты 

природы Краснодарского 

края. 

 

Практическаяработа 

№10 

Разработка маршрута по 

Краснодарскому краю. 

Ландшафтные 

памятники природы: 

коса Долгая, 

Гуамское ущелье, 

Верховья реки 

Каверзе, ущелье 

Ахцу, Дзыхринское 

ущелье и др. 

Алек –Ацкий 

участок, ущелье 

Руфабго, ущелье 

реки Бешенной, 

местообитание 

лотоса в Садковском 

гирле, Приазовские 

плавни, урочище 

Суходол, гора 

Папай, урочище 

Дольмены, 

Анастасиевские 

поляны, долина реки 

Жане, Хостинский 

каньон 

и др. 

Уникальные 

объекты природы: 

Соленые поляны, 

вершина Папай, гора 

Митридат, желтые 

Монастыри, 

верховья реки Абин, 

Богатырские 

пещеры, 

Фанагорийская 

пещера, 

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние 

других людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческийвыбор 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

называть и показывать на 

карте 

ландшафтныепамятники 

природы; 

описывать 

ландшафтныепамятники 

природы Краснодарского 

края, используя различные 

источники географической 

информации,  

объяснять причины их 

формирования. 

называть и показывать на 

карте комплексные памятники 

природы; 

описывать 

комплексныепамятники 

природы Краснодарского 

края, используя различные 

источники географической 

информации,  

объяснять причины их 

формирования. 

называть и показывать на 

карте интересные и 

уникальныеобъекты природы; 

описывать интересные и 

уникальные объекты природы 

Краснодарского края, 

используя различные 

источники географической 

информации,  

объяснять причины их 

формирования. 

составлять маршрут 

•использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации; 

• представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• самостоятельно обнаруживать и 

формулироватьцель, проблему; 

16 Защита проектов 

маршрута для группы 

туристов. 
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Каверзинские 

водопады, Волчьи 

ворота, Красный 

ручей, 

«Краснодарские 

столбы», гора Тхаб, 

ущелье р. Жане, 

верховья р. Догуас, 

Аюкские водопады, 

озеро Абрау, 

Маркхотский 

хребет, озеро 

Кардывач, гора 

Черные кручи, 

ущелье Поколзин 

Яр, Дзихринское 

ущелье, каньон 

реки Букепки, 

Лагонакское 

нагорье, гора 

Индюк, каньон реки 

Бешенки и др. 

группы туристов; 

описывать особенности 

компонентов природы по 

пути движения; 

• выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельносредства 

достижения цели; 

• отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

17 Обобщение по разделу 

«Физическая география 

Краснодарского края».  

 

Особенности 

природы 

Краснодарского 

края, их влияние на 

формирование 

экономики региона. 

 называть особенности 

природы Краснодарского 

края; 

определять влияние 

природы на деятельность 

человека, развитие разных 

отраслей хозяйства. 

 



. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математическая 

грамотность». 

Пояснительная записка 

     Введение в российских  школах  Федеральных  государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и 

основного общего образования (ФГОС ООО) актуализировало значимость 

формирования функциональной грамотности с учетом новых приоритетных целей 

образования, заявленных личностных, метапредметных и предметных 

планируемых образовательных результатов. Программа  рассчитана на 

проведение занятий 1 раз в неделю .Реализация программы предполагает 

использование форм работы, которые предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой 

работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, 

организацию социальных практик. 

     Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для 

формирования и оценки функциональной грамотности, размещенные на портале 

Российской электронной школы (РЭШ, https://fg .resh.edu.ru/),  портале  ФГБНУ  

ИСРО РАО (http://skiv .instrao.ru/), электронном образовательном ресурсе 

издательства «Просвещение» (https://media .prosv.ru/func/), материалы из пособий 

«Функциональная грамотность . Учимся для жизни» (17 сборников) издательства 

«Просвещение». 

Содержание курса 

— «Математика в окружающем мире» (12 ч) 

— 1 — В общественной жизни: социальные опросы 

— 2 — На отдыхе: измерения на местности 

— 3 — В общественной жизни: интернет 

— 4 — В домашних делах: коммунальные платежи 

— «Основы финансового успеха» (5 ч) 

— 1 — Мое образование — мое будущее 

— 2 — Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 

— 3 — Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 

— 4 — Самое главное о профессиональном выборе: образование, 
работа и финансовая стабильность 

— 5 — «Труд, зарплата и налог — важный опыт и урок» 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности направлена на  достижение  

учащимися   следующих  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) осознание российской  гражданской  идентичности  (осознание себя, 

своих задач и своего места в мире); 

2) готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав; 

3) ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

4) готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

5) осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

6) наличие мотивации к целенаправленной  социально  значимой 

деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству; 

7)  проявление интереса к способам познания; 

8) стремление к самоизменению; 

9) сформированность внутренней позиции личности как  особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

10) ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

11)  установка на активное участие в решении практических задач, 

осознание важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений; 

12) осознанный выбор и построение  индивидуальной  траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

13) активное участие в жизни семьи; 

14)  приобретение опыта успешного межличностного общения; 

     15) готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в   

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих 

работах; 

     16) проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой 

деятельности; бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

      17)соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде. 

 

 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
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1)освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание 

личной ответственности за свои поступки в мире; 

2) готовность к действиям в условиях неопределенности, 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; 

3) осознание необходимости в формировании новых знаний,  в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объек- тах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием 

экологической культуры: 

1) умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

2) умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

3) 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; 

4) повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

5) активное неприятие действий, приносящих  вред  окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во  ФГОС  сгруппированы  по трем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 

— овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

— овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— овладение  универсальными  регулятивными  действиями 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

— 1)базовые логические действия 

— 2)базовые исследовательские действия 

— 3)работа с информацией 

— Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— 1) выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

— 2)ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

— 3) самостоятельно составлять алгоритм  решения  задачи  (или его часть), 
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выбирать способ решения учебной задачи с  учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— 4) составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

— 5) делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 
— 1) владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

— 2) давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

— 3) учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— 4) объяснять причины достижения  (недостижения)  результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

— 5) вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— 6) оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

— 1) различать, называть  и  управлять  собственными  эмоциями и эмоциями 

других; 

— 2)  выявлять и анализировать причины эмоций; 

— 3)ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

— 4) регулировать способ выражения эмоций; 

—          4)принятие себя и других: 

— 1)  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— 2)  признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

— 3)  принимать себя и других, не осуждая; 

— 4)  открытость себе и другим; 

— 5)  осознавать невозможность контролировать все вокруг 

 

— Предметные результаты по учебному предмету «Математика»: 
 

       Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие 

предметные математические умения и навыки: 

— 1) сравнивать и  упорядочивать  натуральные  числа,  целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные числа; 

выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия  

с  рациональными числами; выполнять проверку, прикидку результата 

вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; 

использовать калькулятор; 

— 2)решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости 

величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами 

(налоги, задачи из области   управления   личными   и   семейными   
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финансами),решать основные задачи на дроби и проценты, используя 

арифметический и алгебраический способы, перебор всех возможных 

вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами 

измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни 

единицы величины через  другие;  интерпретировать  результаты  решения  

задач с учетом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов; 

— 3) извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать 

представленные данные, использовать данные при решении задач; 

представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах числового набора; 

— 4) оценивать вероятности реальных событий и явлений, пони- мать роль 

практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в 

жизни; 

— 5) пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, 

многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, 

пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, 

грань, основание, развертка; приводить примеры объектов окружающего 

мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, 

примеры параллельных и перпендикулярных прямых в пространстве, на 

модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться 

геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие; 

использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; 

при- менять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов 

треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей; 

— 6) находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с 

помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять 

периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из 

прямоугольников; находить длину окружности, плошадь круга; вычислять 

объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные 

задачи на измерение геометрических 

— величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими 

единицами измерения длины, площади, объема; выражать одни единицы 

величины через другие; 

— 7) использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать 

формулами зависимости между величинами; понимать графический способ 

представления и анализа ин- формации, извлекать и интерпретировать 

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей, использовать 

графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

— 8) переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели 

с помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с кон- текс3том задачи полученный результат; использовать 
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неравенства при решении различных задач; 

— 9) решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми 

последовательностями, использовать свойства последовательностей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ Тема Кол- 
во 

часо
в 

Основное содержание Основные виды 
деятельности 

Формы прове- дения 
занятий 

Образовательные 
ресурсы, включая 

электронные 
(цифровые) 

— «Математика в окружающем мире»  (12 ч) 

— 1 — В обще- 
ственной жизни: 
соци- альные 
опросы и 
исследова- ния 

— Ком- плексные 
задания 
— «Домаш- ние 
жи- вотные», 
— «Здоровое 
питание» 

— 4 — Статистические 
ха- рактеристики. 
Пред- ставление 
информа- ции 
(диаграммы) 

— Извлекать инфор- мацию 
(из текста, таблицы, диаграм- 
мы). Распознавать 
математические объекты. 
Описы- вать ход и резуль- таты 
действий. 
— Предлагать и обсуждать 
способы решения. Прики- 
дывать, оценивать, 
вычислять резуль- тат. 
Устанавливать и 
использовать зависимости 
меж- ду величинами, 
данными. Читать, 
записывать, срав- нивать 

— Беседа, груп- повая 
работа, индивидуаль- 
ная работа, 
исследование 
информаци- онных 
источ- ников, опрос, 
презентация, круглый 
стол 

— «Домашние 
живот- ные», 
«Здоровое пи- 
тание» (http://skiv. 
instrao.ru/) 

— 2 — На отды- хе: 
изме- рения на 
местности 
Комплекс- ное 
зада- ние «Как 
измерить ширину 
реки» 

— 5 — Измерение геоме- 
трических величин, 
Геометрические фи- 
гуры и их свойства, 
Равенство и подобие 

— математические объекты 
(числа, величины,  фигу- ры). 
Применять правила, свойства 
(вычислений, на- хождения 
резуль- тата). Применять 
приемы проверки результата. 
Интер- претировать ответ, 

— Групповая работа, 
инди- видуальная ра- 
бота, практи- ческая 
работа (измерение на 
местности) 

— «Как измерить 
ши- рину реки» 
(http:// 
skiv.instrao.ru/) 

http://skiv/
http://skiv/
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— 3 — В обще- 
ственной жизни: 
интернет Ком- 
плексное задание 
— «Покупка 
подарка 
— в интер- нет-
мага- зине» 

— 2 — Представление 
данных (таблицы, 
диаграммы), Веро- 
ятность случайного 
события 

данные.  Выдвигать и 
обосновывать гипотезу. 
Формули- ровать обобщения 
— и выводы. Распоз- 
наватьистинные и ложные 
высказы- вания об объектах. 
Строить высказы- вания. 
Приводить примеры и кон- 
трпримеры. Вы- являть 
сходства и различия объектов. 
Измерять объекты. 
Конструировать 
математические 

— отношения. Моде- 
лировать ситуацию 
математически. 
— Наблюдать и про- водить 
аналогии. 

— Беседа, груп- повая 
работа, индивидуаль- 
ная работа, из- учение 
интер- нет-ресурсов, 
презентация 

— «Покупка 
подарка в интернет-
магазине» 
(http://skiv.instrao. 
ru/) 

— 4 — В домаш- них 
делах: комму- 
нальные платежи 

— Ком- 
плексное 
задание 
— «Изме- рение 
и оплата 
электроэ- 
нергии» 

— 1 — Вычисления с 
раци- ональными 
числами с 
использованием 
электронных таблиц 

— Беседа, груп- повая 
работа, индивидуаль- 
ная работа, 
практическая 

— работа (вы- числения 
с использовани- ем 
электрон- ных таблиц), 
презентация (рекоменда- 
ций) 

— «Измерение и 
оплата 
электроэнергии» – в 
Приложении (http:// 
skiv.instrao.ru/) 

— «Основы финансового успеха» (5 ч.) 

— 5
. 

— Я – потре- 
битель. 

— 1 — Права 
потребителей 
Защита прав потре- 
бителей 

— Выявлять и анали- 
зировать финансо- вую 
информацию. Оценивать 
финан- совые проблемы. 
Применять финан- совые 
знания. Обо- сновывать 
финан- совое решение. 

— Решение си- 
туативных и проблемных 
задач Беседа/ 
практическая работа/ 
реше- ние кейсов/ игра 

— «Защита прав 
потре- бителей», 
«Опоздав- ший 
миксер» (http:// 
skiv.instrao.ru/) 

— «Что делать с 
некачественным 
товаром»: образова- 
тельный ресурс 
изда- тельства 
«Просвеще- ние» 
(https://media. 
prosv.ru/func/) 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
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— 6 — Человек и 
рабо- та: что 
учитыва- ем, 
когда делаем 
выбор 

— 1 — Трудоустройство: 
факторы выбора 
профессии, 
факторы выбора 
места рабо- ты. 
Образование и 
самообразование как 
условия финансо- 
вой стабильности. 
— Успешное трудоу 
стройство – основной 
фактор финансовой 
стабильности 

— Выявлять и анали- 
зировать финансо- вую 
информацию. Оценивать 
финан- совые проблемы. 
Применять финан- совые 
знания. Обо- сновывать 
финан- совое решение. 

— Решение си- 
туативных и 
проблемных задач 
Беседа/ практическая 
работа/игра 

— «Заработная 
плата» 
(http://skiv.instrao. 
ru/) 

— «Первая работа»: 
образовательный 
ресурс издательства 
— «Просвещение» 
(https://media.prosv. 
ru/func/) 

— 7
. 

— Налоги и 
выплаты: что 
отда- ем и как 
получаем 

— 1 — Что такое налоги и 
зачем они нужны. 
Основные социаль- 
ные выплаты, предо- 
ставляемые государ- 
ством 

— Выявлять и анали- 
зировать финансо- вую 
информацию. Оценивать 
финан- совые проблемы. 
Применять финан- совые 
знания. Обо- сновывать 
финан- совое решение. 

— Решение си- 
туативных и 
проблемных задач. 
— Беседа / прак- тическая 
рабо- та / решение кейсов 
/ игра 

— «Ежегодные 
налоги» 
(http://skiv.instrao. 
ru) 

— «Транспортный 
на- лог»: 
образователь- ный 
ресурс издатель- ства 
«Просвещение» 
(https://media.prosv. 
ru/func/) 

— 8 — Самое главное 
о професси- 
ональном выборе: 
образо- вание, 
работа и 
финансо- вая ста- 
бильность 

— 1 — Образование, 
работа и финансовая 
стабильность 

— Выявлять и анали- 
зировать финансо- вую 
информацию. Оценивать 
финан- совые проблемы. 
Применять финан- совые 
знания. Обо- сновывать 
финан- совое решение 

— Решение си- 
туативных и 
проблемных задач. 
— Беседа / прак- тическая 
рабо- та / решение кейсов 
/ дис- куссия/ игра 
— «Агентство по 
трудоустрой- ству» 

— «Зарплатная 
карта» 
(http://skiv.instrao. 
ru/) 

— «Работа для 
Миши»: 
образовательный 
ресурс издательства 
— «Просвещение» 
(https://media.prosv. 
ru/func/) 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
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— 9 — «Что 
посеешь, то и 
по- жнешь» 
— // «Землю 
уважай – 
пожнешь 
урожай» 

— 1 — Финансовая 
грамот- ность и 
социальная 
ответственность 

— Выявлять и анали- 
зировать финансо- вую 
информацию. Оценивать 
финан- совые проблемы. 
Применять финан- совые 
знания. Обо- сновывать 
финан- совое решение. 

— Решение си- 
туативных и 
проблемных задач 
Беседа/ практическая 
работа/ игра 

— «Климатический 
ма- газин» 
(http://skiv. 
instrao.ru) 

— 1
0 

— «Труд, 
зарплата и налог 
– важный опыт и 
урок» 

— 1 — Финансовая 
грамот- ность: 

— 1 Образование, 
ра- бота и 
финансовая 
стабильность. 

— 2 Определение 
фак- торов,    
влияющих на 
размер выплачи- 
ваемой заработной 
платы. 

— 3 Налоговые 
выпла- ты 
Социальные 
пособия. 

— Математическая 
гра- мотность: 
— 1 Зависимость 

— «цена – 
количе- ство-
стоимость». 

— 2 Действия с 
числами и 
величинами. 

— 3 Вычисление 
про- центов. 

— 4 Вычисление 
про- цента от 

— Финансовая гра- 
мотность: 

— 1 Выявлять и анализировать 
финансовую ин- формацию. 

— 2 Оценивать финан- совые 
проблемы. 

— 3 Применять фи- нансовые 
знания. 

— 4 Обосновывать фи- 
нансовое решение. 

— Математическая 
грамотность: 

— 1 Извлекать инфор- мацию 
(из текста, таблицы, диа- 
граммы). 

— 2 Распознавать 
математические объекты. 

— 3 Моделировать ситуацию 
матема- тически. 

— 4 Устанавливать и 
использовать 
— зависимости меж- ду 
величинами, данными. 

— 5 Предлагать и об- суждать 
способы решения. 

— 6 Прикидывать, оценивать, 
вычис- лять результат. 

— Решение си- 
туативных и 
проблемных задач 
Беседа/ практическая 
работа/ игра, групповая 
работа, инди- 
видуальная работа 

— «Новая  работа», 
— «Налог на новую 
квартиру», 
«Пособие на 
ребенка» (http:// 
skiv.instrao.ru/) 

— «Старенький 
автомо- биль»: 
образователь- ный 
ресурс издатель- ства 
«Просвещение» 
(https://media.prosv. 
ru/func/) 

http://skiv/
http://skiv/
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числа и числа по 
его про- центу. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс на 2023/2024 учебный год 
№

 Тема урока Дата проведения  Примечание 

планируемая фактическая 

1.« «Математика в окружающем мире » (12 ч.) 

1 

 

В общественной жизни: социальные опросы и 

исследование. Задание 

«Домашние животные» 

Задание «Здоровое питание» 

   

2 Задание «Рацион питания россиян» 

Задание «Куриные яйца» 

   

3 

 

Задание «Конкурс» 

Задание «Закупка окон» 

   

4 Задание «Масса телёнка» 

Задание «Деление одноклеточных организмов» 

   

5 На отдыхе: измерения на местности. Задание 

«Как измерить ширину реки» 

Задание «Железный обод» 

   

6 Задание «Навес для автомобиля» 

Задание «Проекционное расстояние» 

   

7 

 

Задание «Полочка в шкафу» 

Задание «Стеллаж из ящиков» 

   

8 

 

Задание «Велосипедное колесо» 

Задание «Олимпийские медали» 

   

9 Задание «Деревенский колодец» 

Геометрические задачи на построения и на 

изучение свойств фигур, возникающих в 

ситуациях  

повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

   

10 В общественной жизни: интернет. Задание 

«Покупка подарка 

в интернет-магазине» 

Задание «Игра в лото» 

   

11 Задание «Ассорти из кексов» 

Решение задач на вероятность событий в 

реальной жизни 

   

12 В домашних делах: коммунальные платежи. 

Задание «Измерение и оплата электроэнергии» 

Задачи практико-ориентированного содержания 

   

2. «Школа финансовых решений» (5 ч.) 

13 Я – потребитель. Задание «Защита прав 

потребителей» 

Задание «Опоздавший миксер», 

«Что делать с некачественным товаром» 
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14 Человек и работа: что учитываем, когда делаем 
выбор. Задание «Заработная плата» ,«Первая 

работа» 

Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем. 

Задание «Ежегодные налоги» 

   

15 

 

Задание «Транспортный налог» 

Самое главное о профессиональном выборе: 

образование, работа и финансовая стабильность. 

Задание «Зарплатная карта» ,«Работа для 

Миши» 

   

16 «Что посеешь, то и пожнешь» 
. «Землю уважай – пожнешь урожай». Задание 

«Климатический магазин» 

«Труд, зарплата и налог – важный опыт и урок». 

Задание «Новая  работа» 

   

17 Задание «Налог на новую квартиру», «Пособие 

на ребенка», «Старенький автомобиль» 

   

Итоговая диагностическая работа 
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. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социальнозначимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» составляют 

следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 
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№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64101). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69675). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 классов. 

В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 
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деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 

с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых 

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 

исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 
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2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 

другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 
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6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в 

этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому 

многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, 

произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет 

обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, 

где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается 

и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, 

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе 

с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; 
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используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать  

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках 

реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной 

любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, 

страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем 

обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как 

наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься 

до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный 

во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое 

культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. 
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Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, 

но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, 

позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с 

поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, 

знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и 

культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером настоящего 

мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех 

народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 

границы государства, это основа и залог существования современной страны. 

Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для 

будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения 

энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. Логика 

развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных 

отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление новых 

профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 

суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи 

– это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные 

семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, 

друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей 

Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не 

просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг 

другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры 

милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 
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Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные 

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. 

«Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого 

научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том 

числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? 

Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный 

паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был 

полностью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники 

России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных 

государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в 

нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во 

многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, 

открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня 

может открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); 

командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), 

адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? 

Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры 

настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому 

быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти 

свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка 

профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье 

населения играют важную роль в укреплении экономического потенциала и 

социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- 

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы,  автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 



158 

 

 

взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 



159 

 

 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

культурной среды; открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий. 

 Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять 

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

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 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 ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 
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обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), 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. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать 

ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 

сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 
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литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к 

тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

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. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного 

края и истории России; определять современников исторических событий, явлений, 

процессов; умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой 

истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение 

выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - 

начала XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности 

семьи как базового социального института; о характерных чертах общества; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о системе 

образования в Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и 

образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
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экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; умение использовать 

полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населенного пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 

умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными 

и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
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Тематическое планирование 

7-9 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

День знаний Знакомство с

 проектами Российского 

общества «Знание». 

Возможности, которые 

предоставляют проекты 

общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о 

необходимости знаний для жизненного успеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые 

присущи людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о том, 

как можно их достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только место 

рождения. История, культура, 

научные достижения: чем мы можем 

гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика о 

России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни 

человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

Зоя Космодемьянская – её подвиг 

бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь 

служит примером беззаветной 

преданности Отечеству, истиной 

любви к своей Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о 

жизни и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности 

героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В 

защиту всего, что любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении памятников героям. 

Избирательная система 

России (30 лет ЦИК) 

Право избирать и быть 

избранным гарантировано

 Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину 

нашей страны. 

Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является 

одной из главных ценностей, а 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об 

истории Центральной избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и 

выборами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система в 

России». 
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проявление гражданской позиции, 

желание участвовать в развитии 

своего города, региона, страны – 

достойно уважения. 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

Ценность профессии учителя. 

Советник по воспитанию – 

проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для 

каждого ребенка в стране, наставник 

и «старший товарищ», помогающий 

как объединить школьный коллектив 

в дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развития 

каждому 

ребенку. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким должен быть современный 

Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если бы я 

был учителем, какими качествами обладал…, как относился бы к 

ученикам…, как готовился к занятиям…, какие вспомогательные 

средства использовал для проведения уроков?»; «Чем может 

помочь советник по воспитанию?» 

О взаимоотношениях в 

коллективе (Всемирный 

день психического 

здоровья, профилактика 

буллинга) 

В условиях информационных 

перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей жизни 

человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, 

в свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, 

неуверенности, озлобленности. 

Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить

  свое психическое 

здоровье, как смотреть на мир 

позитивно, как не стать жертвой 

«травли», и самому не опуститься до 

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и 

психического здоровья. 

Игра «Верю  не верю» о стереотипах в отношении здоровья и 

здорового образа жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение 

их. Беседа о буллинге, его причинах и вреде, который он 

причиняет человеку. 

Мастеркласс «Магия игры», в ходе которого школьники 

участвуют в игровых упражнениях, помогающих снять стресс и 

психологическое напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе которого 

школьники составляют список лайфхаков класса о том, как 

подростку справляться со стрессами, излишним давлением 

взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники 

обсуждают характеристики идеального коллектива, в котором им 

было бы комфортно находиться.  
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«травли» других, необходимы всем. 

По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России 

Развитие отечественного кино 

отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет 

человеку увидеть себя, как в 

«зеркале», соотнести свои поступки 

с поступками героев, анализировать

 и рефлексировать, 

приобретать новые знания, 

знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с 

историей и культурой страны. 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и 

кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского игрового 

кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты  актер», где дети пробуют себя в роли актеров 

немого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания

 собственного фильма о классе, сделанного руками 

школьников. 

День спецназа Подразделения специального 

назначения (спецназ) в России 

имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, 

мужество и силу духа, 

 беспримерное 

самопожертвование, готовность 

мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа 

обладают особыми 

профессиональными, физическими и 

моральным качествами, являются 

достойным 

примером настоящего мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о 

видах подразделений специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания 

«Что важнее для спецназовца – ум или 

сила?» 

День народного 

единства 

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из 

причин продолжавшейся Смуты. 

Ополчение во главе с князем 

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День 

народного единства. 

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного 

времени. 
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Дмитрием Пожарским и земским 

старостой Кузьмой Мининым. 

Примеры единения народа не 

только в войне 

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем вы 

бы увидели причины появления народных ополчений? Обмен 

мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения продемонстрировали образец героизма и сплоченности 

всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания 

и положения в обществе. Дискуссия о том, когда 

еще люди чувствуют, что им надо объединяться? 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / цифровая 

экономика / новые 

профессии 

Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, 

транспортной связности. 

Логика развития экономики 

предполагает защиту и 

формирование 

высокотехнологичных отраслей с 

высокой долей интеллектуальных 

вложений. 

Развитие цифровой экономики 

предполагает выстраивание системы 

экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных 

на использовании цифровых 

информационнокоммуникационных 

технологий. 

Появление новых профессий 

связано с цифровизацией экономики, 

движением к технологическому 

суверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в 

современную жизнь многих россиян, в экономику, образование и 

культуру страны. Дискуссия, в ходе которой школьники 

высказывают свои мнения о возможностях и рисках, которые 

появляются в связи с проникновением искусственного интеллекта 

во многие сферы не только экономики, но и культуры, 

образования, спорта. 

Игравикторина «Язык не для всех», в ходе которой школьники 

знакомятся с новыми понятиями в области цифровых технологий и 

с профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в 

ходе которого школьники знакомятся с двенадцатью 

направлениями профессиональной деятельности, которые 

охватывают 50 перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит 

школьников завершить некоторые из предложений, например: 

«Самое большое открытие, которое я сделал на этом занятии – это 

…»; «Все говорят, что без цифры сегодняшняя жизнь просто 

невозможна, я с этим утверждением …»; «Если у меня спросят, 

готов ли я учится всю свою жизнь, то я отвечу …» 

О взаимоотношениях в 

семье (День матери) 

Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 

которой каждый школьник продолжает предложение «Первое, что 
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простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

приходит в голову, когда я слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания мам 

и детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой работы. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компонент) 

Что для каждого человека 

означает слово «Родина»? Это 

родители, семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша страна и 

народ. Чувство любви к своей 

Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. 

Родина – это не просто территория, 

это, прежде всего то, что мы любим 

и готовы защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал 

гордость при виде государственных символов нашей страны. 

Какова региональная символика? Что означают элементы герба, 

флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на территории 

России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных 

национальностей в одной стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе История создания Красного 

Креста. Особенности волонтерской 

деятельности. Волонтерство в 

России 

Знакомство школьников с информацией о создании в 

Международного Комитета Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание 

именно этой организации можно считать началом волонтерского 

движения? 

Работа в группах по составлению списка особенностей 

волонтерской деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности 

Главный закон страны Значение Конституции для 

граждан страны. Знание прав и 

выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное 

поведение 

Участие   во    вступительной    беседе    о    значении    слова 

«конституция» и о жизни без конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение 

прав или невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 

которой каждый школьник продолжает предложение «Нужно знать 

Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной 

ответственности 
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Герои нашего времени Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей 

страны, о войнах, которые выпали на долю народа и о героизме 

тех, кто вставал на ее защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму сегодня? 

Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние семейные 

традиции разных 

народов России 

Новый год — праздник всей 

семьи. Новогодние семейные 

традиции. Новогодние приметы. 

Различные традиции встречи 

Нового года у разных народов 

России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?) 

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, которая 

объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о 

материальных подарках, но есть ли чтото, что мы хотели бы 

изменить в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова 

Способы передачи информации 

до появления письменности. Разница 

между азбукой и букварем. 

«Азбука», напечатанная Иваном 

Федоровым: 

«Ради скорого младенческого 

научения». 

Беседа о разных способах передачи информации. Блицопрос 

«Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в чем 

особенности». 

Интерактивные задания, связанные с содержанием «Азбуки». 

Налоговая грамотность Современный человек должен 

обладать функциональной 

грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают 

налоги? Что они обеспечивают для 

граждан? Выплата налогов – 

обязанность каждого 

гражданина Российской Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блицопрос «Для чего государству необходим бюджет?». Беседа 

«Права и обязанности налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет». 

Непокоренные. 

80 лет со дня полного 

освобождения 

Голод, морозы, бомбардировки — 

тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы 

Участие в блицопросе «Что вы знаете о блокаде Ленинграда; 

каким образом город попал в кольцо; зачем Гитлер хотел захватить 

город; почему Ладожское озеро называют дорогой жизни; чем 
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Ленинграда от 

фашистской блокады 

выживания ленинградцев. 

О провале планов немецких войск. О 

героизме советских воинов, 

освободивших город на Неве. 

стало полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады 

для всей страны, для хода Великой Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном 

городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам 

Гитлера не суждено было сбыться? 

Союзники России Кто такой союзник? Какие 

обязанности он на себя принимает, 

какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для 

государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают 

их. 

Беседа о государствахсоюзниках Российской Федерации. 

Блицопрос:   «Какие традиционные ценности

 разделяют союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных государств. 

В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия 

делает для союзников? 

190 лет со дня рождения 

Д. Менделеева. 

День российской науки 

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и технические 

достижения в нашей стране. Вклад 

российских ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль его 

достижений для науки. 

Достижения науки в 

повседневной жизни. Плюсы и 

минусы научно технического 

прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь 

человека без научных достижений. 

Участие в беседе об основных научных и технических 

достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не только 

химия». 

Участие в блиц – опросе  «Примеры

 использования достижений науки в повседневной 

жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и 

минусы научнотехнического прогресса» 

День первооткрывателя Россия является не только самой 

большой страной в мире, которую за 

ее продолжительную историю шаг за 

шагом исследовали, изучали, 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и 

удивительных местах России. Мозговой штурм, в ходе которого 

школьники за 1 минуту должны назвать 15 российских городов; за 

вторую минуту  15 российских рек; за третью – 15 названий 
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открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей страны 

сегодня может открыть для себя 

любой школьник. 

деревьев, кустарников и цветов, которые растут в их регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского географического 

общества о русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об 

уникальных местах России и их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой они 

продолжают предложения, начало которых произносит педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; «Если бы я делал пост в социальных 

сетях по итогам нашего сегодняшнего разговора, то я назвал бы его 

…»; «Каждый может стать первооткрывателем, потому что 

…». 

День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня рождения 

Федора Ушакова 

День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280

летие со дня рождения великого 

русского флотоводца, командующего 

Черноморским флотом (1790—1798); 

командующего русско

турецкой эскадрой в Средиземном 

море (1798— 1800), адмирала (1799) 

Ф.Ф. Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне 

защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии военного. 

Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных 

действий, в которых выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России выражают свою 

благодарность защитникам Отечества 

Как найти свое место в 

обществе 

Что нужно для того, чтобы найти 

друзей и самому быть хорошим 

другом? Примеры настоящей 

дружбы. Что нужно для того, чтобы 

создать хорошую семью и самому 

быть хорошим семьянином. 

Поддержка семьи в России. Что 

нужно, чтобы найти свое призвание 

и стать настоящим

 профессионалом. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной 

самореализации человека в обществе: дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и способах 

самореализации человека в различных сферах общественной 

жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе которой 

школьники обсуждают вопросы о том, как найти хороших друзей, 

как найти спутника/спутницу жизни, чем руководствоваться в 

выборе профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую жизнь?», 



172 

 

 

Поддержка профессионального 

самоопределения школьников в 

России. 

в ходе которой школьники в каждой группе из набора карточек 

выбирают 5 и аргументируют всему классу свой выбор. В набор 

могут входить, например, карточки «умение готовить», «умение 

дружить», «умение учиться», «знать языки», «умение шутить» и 

т.д. 

Всемирный фестиваль 

молодежи 

Всемирный фестиваль молодежи 

– 2024. Сириус – федеральная 

площадка фестиваля. Исторические 

факты появления всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. 

Фестивали, которые проходили в 

нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера  

«Всемирный фестиваль молодежи». 

Историческая справка об истории возникновения Всемирного 

фестиваля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия  «Всемирный фестиваль молодежи –

 2024 в подробностях». 

«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской авиации 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и 

летчиковиспытателей первых 

российских самолетов. Мировые 

рекорды российских летчиков. 

Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел 

подняться в небо?», в ходе которой обсуждаются события, 

связанные с первыми попытками человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого полета 

в 1913 году на первом в мире четырехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных авиалайнеров "Суперджет", 

МС21, Ил114300, Ту214, Ил96, "Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой 

школьники знакомятся с легендарными российскими пилотами, 

испытателями, конструкторами. 

Мастеркласс «Тренажер летчика», в ходе которого школьники 

выполняют некоторые упражнения и задания (например, 

«Компас», «Часы» и др.) которые предлагают современным 

пилотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже нет?», в 

ходе которой подростки рассуждают об ограничениях, которые 

накладывает профессия пилота, о том, как может реализоваться 

мечта о небе, даже если нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь домой Красивейший полуостров с 

богатой историей. История 

Участие в беседе о географическом положении Крыма с 

использованием карты. 
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Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности 

Крыма 

Самостоятельная работа по изучению информации по истории 

Крыма. Работа в группах с обобщением: что с древних времен 

привлекало разные народы в Крымском полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни – 

приоритетное направление в 

большинстве государств мира. 

Основные составляющие здоровья. 

Современные проекты, связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». 

Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату, 

пирсинге, энергетиках и т.д.). 

Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню 

цирка) 

Цирк как фантазийное и 

сказочное искусство. Цирк в России, 

История цирка, цирковые династии 

России. Знаменитые на весь мир 

российские силачи, дрессировщики, 

акробаты, клоуны, фокусники. 

Цирковые профессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с 

первого стационарного цирка, построенного в Петербурге в 1877 

году. 

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у 

детей и взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде, 

акробатике,  эквилибристике,  гимнастике, жонглировании, 

эксцентрике, иллюзионизме, пантомиме, дрессировке животных). 

Мастеркласс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого 

школьники разучивают несколько простых фокусов. 

Видеовикторина «Клоун», в ходе которой школьники 

знакомятся великими российскими клоунами (Юрий Никулин, 

Олег Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать 

оптимизм в себе и в окружающих. 

«Я вижу Землю! Это так 

красиво». 

Главные события в истории 

покорения космоса. Отечественные 

космонавтырекордсмены. 

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс. 

Художественный фильм «Вызов» 

 героизм персонажей и реальных 

людей. 

Участие во вступительной беседе об основных исторических 

событиях в космонавтике. Самостоятельная работа в группах: 

найти в интернете информацию о космонавте и сделать сообщение 

для одноклассников (Герман Титов, Валентина Терешкова, 

Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Валерий Поляков, Елена 

Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, Анатолий 

Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. 
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Обсуждение фильма «Вызов»  в чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и режиссера фильма. 

215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя 

Николай Гоголь – признанный 

классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, 

ситуации из произведений Николая 

Гоголя актуальны по сей день. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе 

которой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Гоголя можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе которой 

школьники продолжают знаменитые фразы из произведений Н. 

Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам из 

телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, называют произведение и его 

главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу И.А. 

Гончарова «Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…». 

Экологичное 

потребление 

Экологичное потребление — 

способ позаботиться о сохранности 

планеты. Экологические проблемы 

как следствия безответственного 

поведения человека. 

Соблюдать экоправила — не так 

сложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом 

потреблении. Обсуждение экологических проблем, существующих 

в России, и роли людей в их появлении, поиски решений. 

Работа в группах по составлению общего списка экоправил, 

которые легко может соблюдать каждый 

Труд крут История Праздника труда. 

Труд — это право или 

обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные 

навыки 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность 

человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты. 

Блицопрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти История появления праздника 

День Победы. Поисковое движение 

России. Могила Неизвестного 

Солдата. Семейные традиции 

Участие во вступительной беседе об истории появления 

праздника День Победы. Участие в беседе о том, что заставляет 

тысячи человек заниматься поиском и захоронением останков 

погибших защитников Отечества? 
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празднования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать 

День Победы? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного 

полка? 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций 

19 мая 1922 года — день 

рождения пионерской организации. 

Цель её создания и деятельность. 

Распад пионерской организации. 

Причины, по которым дети 

объединяются 

Участие во вступительной беседе о пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, какое должно быть детское 

общественное объединение, чтобы вам захотелось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по 

которым дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают детские общественные 

объединения 

Русский язык. Великий 

и могучий. 

225 со дня рождения А. 

С. Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество Пушкина 

объединяет поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование 

современного литературного 

русского языка. 

Брейн ринг «Узнай произведение по иллюстрации». 

Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина». 

Интерактивные задания на знание русского языка. 
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. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Ремесла Кубани» 

Актуальность программы 

В наши дни народное декоративное творчество переживает новый этап 

– словно заново открывается человеку красота произведений традиционного 

искусства, воплощающего многовековой опыт ремесленников Кубани, 

художественного вкуса и жизненной мудрости человека. 

Приобщение подрастающего поколения к различным   декоративно- 

прикладного искусства своей малой родины, связанного с рукоделием, что 

является значимой частью обучения и воспитания детей. 

Занятия в кружке декоративно-прикладным творчеством дают 

возможности для разностороннего развития детей. Обучение видению 

прекрасного в жизни, творческая деятельность, радость от осознания красоты 

своими руками – все это воздействует на ум, душу, обогащает духовный мир 

растущего человека. 

Декоративно-прикладное творчество является составной частью 

художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в 

образовании. Кубанское декоративно-прикладное искусство всегда занимало 

достойное место в работе со школьниками. Народная педагогика транслирует 

через предметы народных промыслов ментальные качества и нравственные 

ценности наших предков.  

 

Пояснительная записка 

 

  Программа внеурочной деятельности «Ремесла Кубани» 

 предназначена для детей 11-14 лет, проявляющих интерес к народному 

искусству Кубанских мастеров, желающих мастерить поделки своими руками 

с использованием различных материалов и подручных средств. Практические 

занятия составляют основную часть программы.  

Цель программы – 
освоения учащимися народных традиций малой родины, декоративно-

прикладного искусства, развитие художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративно - прикладного искусства Кубанского 

казачества 

Задачи: 

 раскрыть истоки народного искусства Кубани, народной 

традиции и её роль в жизни современного общества; 

 расширить специфику художественной направленности 

народного искусства; 

 освоение приёмов и способов работы с различными материалами 

и инструментами, обеспечивающими изготовление художественных 

поделок народного декаративно-прикладного искусства и применению их 

в быту; 
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 развивать самостоятельность и способность решать творческие 

поставленные задачи; 

 развивать и поддерживать интерес и любовь к родному краю, 

народному искусству своей малой родины 

 

Формы работы: 

 теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование 

полученных знаний; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

 практические занятия по изготовлению поделок 

 

Содержание программы 

 

 Культура кубанского казачества вызывает особый интерес и 

возможность активно изучать традиции кубанского казачества. 

 В кружке «Кубанские промыслы» осуществляется знакомство и 

приобщение к культуре, традициям, истории кубанского казачества через 

примеры казачьего прошлого и настоящего своей семьи, станицы, города; 

начинается формирование любви к родной земле. Программа знакомит с 

новыми увлекательными видами рукоделия. 

 На занятиях используется интеграция слухового, зрительного 

восприятия с практической работой, - в этом заключается оригинальность и 

новизна данной программы. 

 

Тематический план программы 

 
№ 

п/п 
Наименование  

разделов 
Всего 

часов 
Класс 

5 6 7 8 
1 Вводные занятия.  

Техника безопасности 
4 1 1 1 1 

2 Традиционные праздники  
Кубани.  

4 1 1 1 1 

3 Промыслы и ремёсла на  
Кубани  

4 1 1 1 1 

4 Знакомство с Кубанским 
промыслом: 

плетение из листьев кукурузных 
початков. 

4 1 1 1 1 

5 Кубанская глиняная игрушка. 4 1 1 1 1 
6 Куклы в культуре и традициях 

Кубани. 
4 1 1 1 1 

7 Лоскутная пластика. 4 1 1 1 1 
8 Аппликация из природных 

материалов. 
4 1 1 1 1 

9 Декорирование изделия глазурями  
(глазуровка) 

4 1 1 1 1 

10 Гончарство как вид ДПИ Кубани 4 1 1 1 1 
11 Полевые исследования 4 1 1 1 1 
12 Народный костюм казака 4 1 1 1 1 
13 Мозаика на Кубани 4 1 1 1 1 
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14 Изделия из непряденой шерсти. 
Валяние 

4 1 1 1 1 

15 Плетение казачьих предметов быта 
из  

лозы и соломы. 

4 1 1 1 1 

16 Современные и традиционные  
художественные материалы в 

кубанском быте. 

4 1 1 1 1 

17 Итоговые занятия. Выставки 4 1 1 1 1 
 ИТОГО: 68 17 17 17 17 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 

Программа содержит блок занятий, ориентированных на достижение    

результатов определённого уровня: приобретение школьниками социальных 

знаний в различных видах деятельности; последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам второго уровня в 

различных видах творческой деятельности. В результате освоения программы 

дети получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. 

По окончании первого года обучения учащиеся должны  

знать:  

- виды вышивок, назначение вышитых изделий; 

- цветовую гамму вышивки Кубанского казачества; 

- правила техники безопасности при работе с колющими и режущими  

инструментами; 

-природные материалы, используемые в плетении; 

-исторические сведения по развитию народных промыслов; 

-основы композиции, орнамента, дизайна - как современного способа 

мышления при создании новых изделий 

уметь: 

-выполнить образец вышивки швами «вперёд иголку», «стебельчатый»,  

«тамбурный»; 

- подготовить материал – соломку к плетению; 

-выполнить приём плетения соломкой «полоска»  

- вывязывать различные петли крючком. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны 

 знать:  

- роль и функции рушника в жизни восточнославянского населения     

Кубани; 

- использование вышивки «крестом» на Кубани; 

- основные приёмы плетения из листьев початков кукурузы. 

уметь: 

- выполнить несложный геометрический орнамент в полосе с образца  

«крестом»; 

- освоить приём плетения петли из листьев початков кукурузы; 

-изготовить несложное кружево для рушника. 

 По окончании третьего года обучения учащиеся должны 
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 знать:  

-особенности орнамента вышивки юга России; 

-технику безопасности при работе с соленным тестом; 

-способы плетения природными материалами. 

уметь: 

- выполнить небольшой рушник, вышитый в технике красный-черный 

крест, оформить края изделия мережкой; 

-подготовить соленое тесто к работе; 

-изготовить «кошёлку из листьев кукурузы. 

-выполнять проектные работы 

 

Формы контроля 
 

Основными формами отслеживания результатов по программе являются  

выставки, ярмарки, анализ работ учащихся народным мастером, праздники, 

концерты, пополнение экспозиций классного музея, портфолио, тестирование, 

собеседования.                  

 

Литература 

 
1.«Н.В.Бедина «Поделки из лоскутков». Клуб семейного досуга. Харьков-

Белгород.2011 

2.Н.В.Бедина «Поделки из природного материала». Клуб семейного досуга. 
Харьков-Белгород.2011 

3.« Лепим из соленного теста»Н.В.Маслова, изд. ООО« Астрель»2007г 

4.И.Богатова «Квиллинг». Мартин. Москва.2011 

5. Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества. 

Краснодар,1999. 

6. Гангур Н.А.Орнамент народной вышивки славянского населения 

Кубани. Краснодар: Сов. Кубань,1999. 

7.Платонов И. Кубань Православная - Первозванная. Тамань- 

Краснодар,2000. 

8. Родная Кубань. Страницы истории. Краснодар.2004. 
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. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Шахматы в школе» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:   

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы.  

ЗАДАЧИ:  

Обучающие:  

• познакомить с элементарными понятиями шахматной игры;  

• помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной 

игры;  

• научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

 обучить решать комбинации на разные темы;  

• обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, 

через формирование умения решать комбинации на различные 

темы;  научить детей видеть в позиции разные варианты.  

Развивающие:  

• развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, 

память, внимательность, усидчивость;  

• развивать интерес к истории происхождения шахмат и 

творчества шахматных мастеров;  

• развивать способность анализировать и делать выводы;  

способствовать развитию творческой активности;  развивать 

волевые качества личности.  

Воспитательные:  

• воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение 

владеть собой и добиваться цели;  сформировать правильное 

поведение во время игры;  воспитывать чувство 

ответственности и взаимопомощи;  воспитывать 

целеустремлённость, трудолюбие.  

  

 ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные:  

• Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих.  

• Формировать уважительное отношение к иному мнению.  

• Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и 

ответственность.  
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• Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям.  

  

  

Метапредметные:  

• Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  

• Учиться использовать знако-символические средства представления 

информации.  

• Использовать различные способы поиска информации на заданную на 

кружке тему.  

• Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать 

окружающим разными способами.  

• Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить 

рассуждения, овладевать новыми понятиями.  

• Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах)  

• Учиться работать в информационной среде по поиску данных 

изучаемого объекта.  

• Активно использовать речевые средства в процессе общения с 

товарищами во время занятий.  

• Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, 

выслушивать замечания и мнение других людей, излагать и 

аргументировать свою точку зрения.  

• Учиться договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

• Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

занятия.  

• Находить способы решения и осуществления поставленных задач.  

• Формировать умение контролировать свои действия.  

• Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

7 класс  Введение в тактическую 

игру  

Угроза: определение, разновидности угроз. Отличия угроз друг от друга. 

Способы защиты от различных угроз.  

Темп. Определение темпа как скорости игры. Определение темпа как потери 

или выигрыша времени в развитии фигур и пешек. Значение темпа в 

различных стадиях игры. Особое значение темпа в дебюте. Примеры потери 

темпа в дебюте. Использование потери нескольких темпов соперником в 
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начале партии. Ситуации, при которых необходимо отдавать темп 

сопернику. Примеры передачи темпа на основе простейших окончаний.  

Промежуточный ход. Определение промежуточного хода. Назначение 

промежуточного хода. Пересечение промежуточного хода с тактическими 

приемами (например, вилкой или связкой). Примеры промежуточного хода в 

дебюте партии.  

Форсированная игра. Варианты форсированной игры. Как считать 

форсированные варианты игры, длина расчета, тематические примеры. 

Условно форсированная игра (случай, когда у соперника есть несколько 

вариантов, но один из них явно более сильный, поэтому практический смысл 

в расчете остальных вариантов отсутствует).  

Дебютные 

катастрофы. 

Тематические 

разборы учебных 

партий. 

Тактические 

приемы  

Вилка: определение, примеры.  

Связка: определение, тематические примеры.  

Отвлечение: определение, тематические примеры.  

Связь отвлечения с другими тактическими приемами (вилкой, связкой).  

Время для проведения 

турниров  

8 класс Тактические приемы  

Мат в один ход. Мат и его разновидности. Приметы матирования.  

Открытое нападение: определение, тематические примеры. Открытый шах 

как частный случай открытого нападения. Случаи, в которых открытое 

нападение применяется в качестве защиты от атак соперника.  

Рентген: определение, типовые примеры. Атака посредством рентгена. 

Защита собственных фигур через рентген.  

Завлечение: определение, тематические примеры. Связь завлечения с 

тактическим приемом «промежуточный ход». Форсированная игра при 

использовании завлечения.  

Перекрытие: определение, учебные примеры. Перекрытие в миттельшпиле 

и эндшпиле как способ проведения пешки в ферзи.  

Блокировка: определение, назначение. «Вредный шах», выпускающий 

короля соперника из матовой сети, как частая ошибка начинающих 

шахматистов.  
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Применение блокировки в конструкциях типа спертого мата. Пересечение 

блокировки с другими тактическими приемами.  

Мат в два хода.Поиск мата в два хода (развитие комбинационного зрения).  

Завоевание поля: определение, тематические примеры. Шах при 

матировании. Определение правильной последовательности действий фигур. 

Завоевание поля при соотношении атаки/защиты поля: 2 атаки против 1 

защиты, 3 против 2 или 4 против 3.  

Время для проведения 

турниров  

  

9 класс Тактические 

приемы  

Уничтожение защиты: определение, решение типовых примеров. Случаи, в 

которых возможно уничтожение защиты, ключевые и наиболее частые 

случаи и позиции, типовые удары.  

Освобождение линии действия: определение, примеры. Примеры 

матования, проведения пешки в ферзи, получения лучшей позиции. 

Мат в три хода.Поиск мата в три хода (развитие комбинационного 

зрения). Ограничение подвижности фигуры. Теория и разбор учебных 

партий.  

Пат (ничья): теоретическая часть, разбор типовых задач.  

Вечный шах (ничья): определение, разбор типовых примеров.  

Основы эндшпиля: определение, основные понятия и постулаты эндшпиля.  

Типовые шахматные окончания. Правило квадрата пешки. Эндшпиль с 

королем и пешкой против короля: понятие оппозиции, основные постулаты 

таких окончаний.  

Сочетание тактических ударов. Примеры с применением нескольких видов 

тактики.  

Время для проведения 

турниров  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7  класс 

Номе 

р  
разде 

ла,  

темы  

Название разделов и тем  Количество часов   Планируемые 

сроки  

всего  теоретические  практичес 

кие  

 

Введение в тактическую игру (7 ч)  

1  Что такое угроза? Разновидности угроз. Как 

создавать и защищаться от угроз?  

1  1  

  

  

2 Темп в шахматах. Темп в дебюте Темп в эндшпиле. 

Передача темпа 

1    1    

3 Промежуточный ход в шахматах Форсированная 

игра 

1    1    

4 Закрепление темы «Форсированная игра» 

Дебютные катастрофы 

1    1    

5 Продолжение изучения основных ошибок в дебюте 

Закрепление темы «Дебютные катастрофы» 

1    1    

6  Дебютные катастрофы. Продолжение  1    1    

7 Разбор сыгранных партий Разбор партий, 

сыгранных учениками на предыдущемзанятии  

1    1    

Тактические приемы (9 ч)  

8 Вилка  1  1      

9  Вилка. Самостоятельная работа  1    1    

10 Связка. Основные понятия  1  1      
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11 Самостоятельная работа по темам «Связка» и 

«Вилка»  

1    1    

12  Разбор самостоятельной работы по темам «Связка» 

и «Вилка»   

1    1    

13 Отвлечение  1  1      

14  Подготовка к итоговой контрольной работе   1    1    

15  Итоговая контрольная работа. Первая 

часть.Практика  

1    1    

16  Результаты итоговой контрольной работы  1    1    

 

  

8  класс 

Номе 

р  

разде 

ла и 

темы  

Название разделов и тем  Количество часов   Планируемые 

сроки  

всего  теоретические  практичес 

кие  

Тактические приемы (16 ч)  

 

1 Повторение изученного материала Мат в один ход 1  1      

2  Решение задач на мат в один ход  1    1    

3 Открытое нападение  1    1    

4 Рентген. Основные понятия  1    1    

5 Завлечение. Основные понятия  1  1      
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6 Самостоятельная работа  1    1    

7  Разбор самостоятельной работы  1  1      

8  Игровое занятие  1    1    

9  Анализ сыгранных партий  1    1    

10  Перекрытие. Основные понятия  1  1      

11  Проверочная работа по теме «Перекрытие». Новая 

тема «Блокировка»  

1    1    

12  Блокировка. Продолжение  1    1    

13 Мат в два хода. Повторение ранее изученных тем  1    1    

14  Завоевание поля. Основные понятия  1  1      

15 Результаты итоговой контрольной работы  1    1    

16 Игровое занятие Весь ранее пройденный материал  1    1    
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9 класс 

Ном

е р  
разде 

ла,  

темы  

Название разделов и тем  Количество 

часов  

 Планируемые сроки  

всего  теорет

ически

е  

практ

ическ

ие  

 Тактические приемы  (16 ч) 

1  Повторение изученного 

материала Уничтожение 

защиты 

 1  1      

2 Освобождение линии действия  1    1    

3  Самостоятельная работа по темам 

«Освобождение линии действия» 

и «Уничтожение защиты»  

1  

  

  1    

4 Итоги самостоятельной работы. 

Задачи на мат в три хода Конкурс 

по решению задач 

1  1      

5  Мат в три хода.  1    1    

6  Ограничение подвижности 

фигуры Пат (ничья)  

1    1    

7 Вечный шах  1    1    

8  Самостоятельная работа 

«Ограничение подвижности 

фигуры», «Пат (ничья)» и 

«Вечный шах»  

1    1    

9  Основы эндшпиля  1  1      

10  Сочетание тактических ударов  1    1    
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11  Сочетание тактических ударов. 

Продолжение  

1    1    

12  Итоговая контрольная работа  1    1    

13 Результаты итоговой работы  1    1    

14  Игровой урок   1    1    

15 Игровой урок   1    1    

16  Игровой урок   1    1    
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Профориентация» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо 

общества - важнейшая задача всей образовательной системы государства. Ее 

успешное осуществление связано с постоянным поиском наиболее 

совершенных путей трудового воспитания и профессиональной ориентации. 

Передовой педагогический опыт, результаты научных исследований 

показывают, что только комплексный подход к решению вопросов трудового 

самоопределения  молодежи способствует успеху профориентационной 

деятельности. 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по 

методам сложная и многогранная проблема. Профориентация содействует 

рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии с 

интересами, склонностями, возможностями личности и потребностями 

народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

В выпускных классах дети сосредотачиваются на профессиональном 

самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от подростковых 

фантазий, в которых ребенок мог стать представителем любой профессии. 

Старшекласснику приходится ориентироваться в различных профессиях, что 

совсем не просто, поскольку в основе отношения к профессии чаще всего 

лежит не свой собственный, а чужой опыт, т.е. сведения, полученные от 

родителей, друзей, знакомых и т.п. 

Этот опыт обычно абстрактен, он не пережит, не выстрадан. Кроме того, 

нужно верно оценить свои собственные возможности:  уровень учебной 

подготовки, здоровье, материальные условия семьи и главное -  свои 

способности и склонности. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и 

школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 

основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации.  

Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 
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профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

На современном этапе можно выделить следующие основные проблемы, 

мешающие полноценной профориентационной работе: 

1. Неопределенность целей профессионального самоопределения. 

2. Отсутствие общепринятых (признаваемых разными слоями общества) 

образов жизненного и профессионального успеха. 

3. Слабое взаимодействие профориентационной науки с представителями 

смежных наук и сфер познания. 

4. Явно недостаточное время, отведенное в школах для 

профориентационной работы. 

5. Слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся. 

6. Слабое внимание к профориентации (особенно школьной) различных 

социальных институтов. 

 

Данная программа предполагает хотя бы частичное решение названных 

проблем и направлена на учащихся 9-х классов основной школы, их 

профессиональное определение после окончания основной школы. 

Главная цель данной программы: формирование у учащихся 

профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным 

способностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его 

требованиям к современному труженику. 

Сопутствующие цели: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

 выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда.  

Задачи:  

 актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников 

за счет активизации их психологических ресурсов; 

 обеспечить системой сведений о мире современных профессий;  

 развить способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 
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 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-н); 

 Локальный акт «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 

 Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации»;  

 

Рабочая программа составлена на основе программы предпрофильной 

подготовки учащихся «В поисках своего призвания»  Кудряшовой С.В.  

Основной формой организации образовательного процесса является 

урок. Предусмотрено проведение следующих типов уроков: 

комбинированный, урок изучения нового материала, урок контроля знаний, 

урок – практикум, урок – исследование, урок – обобщение.  

Технология обучения: дифференцированное обучение, личностно-

ориентированное обучение, развивающее обучение, ИКТ, проблемное 

обучение.  

Данная программа предполагает тематический и итоговый виды 

контроля знаний. В качестве форм контроля предусматриваются устный или 

письменный опрос, а также практические работы и тестовые задания.  

Предусмотрено безоценочное обучение. 

Программа включает в себя теоретическую и практическую части, 

рассчитана на 35 часов. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 9-х классов на 

конец учебного года в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

заключается в том, чтобы выпускник знал:   

 роль адекватной самооценки при выборе профессии и в профессиональной 

последующей деятельности;  

 понятие о личности, направленности, структуре, потребностях личности; 

социально-типические и индивидуально-психологические качества личности;  

 приемы анализа индивидуальных особенностей личности;  

 сущность понятий профессиональные интересы, склонности, способности, их 

значимость в профессиональной деятельности;  

 природные свойства нервной системы; эмоциональные состояния личности;  

 ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами 

нервной системы; 

 роль эмоций в профессиональной деятельности человека;  
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 понятие о психических процессах и их роли в профессиональной 

деятельности; понятие о профессиональной деятельности и ее субъекте;  

 понятие о специальности и квалификации работника;  

 требования к качествам личности при выборе профессии; о возможностях 

личности в профессиональной деятельности;  

 характеристику профессий и специальностей;  

 понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его 

составления и обоснования.  

 основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;  

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

 виды и формы получения профессионального образования;  

 виды учреждений профессионального образования. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом 

профессий и специальностей с точки зрения их восстребованности. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Программа реализуется с использованием методического комплекса: 

1. Грецов А.Г., Попова Е.Г. Выбери профессию сам. Практикум / 

Информационно – методические материалы для подростков. – СПб., 

СПбНИИ физической культуры, 2005 . – 36 с.  

2. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8 

– 11 классы). – М.: ВАКО, 2005. – 288 с. (Педагогика. Психология. 

Управление).  

3. Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление профессионала. – М.: изд-во 

ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – 336 с: – ил. – (Азбука психологии); 

4. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. – СПб.: КАРО, 2003. – 176 с. – 

(Материалы для специалиста образовательного учреждения). 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Курс «Профориентация» расчитан на один год обучения в 9-х классах. 

Общая недельная загрузка в учебном году – 1 час. Настоящая программа 

составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом школы и является 

программой базового уровня обучения в 9-м классе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного 

успеха (2 часа). 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению 

причин возникновения профориентации, истории по созданию бюро по 

подбору профессий в России и за рубежом, особенностям профессионального 

самопределения молодежи на современном этапе.  
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В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются 

практические работы в форме эссе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 

Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», 

«должность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с 

требованиями к индивидуальным особенностям специалистов, с 

требованиями к профессиональной подготовке, медицинскими 

противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению классификации 

профессий, а также предлогает практические занятия с использованием 

психологических тестов. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются 

устный и письменый опросы.  

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа).  

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних 

социальных факторов  выбора профессии. Также раздел посвящен 

рассмотрению типичных ошибок при выборе будущей профессии. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются 

устные опросы.  

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов).  

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей 

учащихся с помощью теоретического материала и практических работ в виде 

психологических тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной 

системы и темперамента в профессиональной деятельности, а также роли 

эмоционально-волевых качеств личности, самооценки.   

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются 

устные и письменные опросы учащихся. 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном 

выборе (7 часов).  

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся  с 

помощью методики «карта интересов», а также рассмотрению понятия 

«склонности». Раздел предполагает рассмотрение общих и специальных 

способностей, научение учащихся разбираться в своих способностях с 

помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный раздел 

предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные 

способности, способности к офисным видам деятельности, 

предпринимательству и социальной работе. 

В качестве формы контроля по данному разделу предполагаются устные 

и письменные опросы учащихся, а также практические задания в форме 

психологических тестов. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 
Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а 

также на изучение понятий «профессионально важные качества» и 

«профессиональная пригодность». Раздел включает рассмотрение 

специфических профессионально важных качеств для разных типов 
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профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях 

профессиональной пригодности при различных заболеваниях.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются 

устные опросы. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу (4 часа). 
Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. 

Спрос и предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются 

темы самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному 

прохождению интервью (правила поведения на собеседовании). 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются 

устные опросы и практические задания в форме эссе. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального 

образования в России (4 часа).  
В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального 

образования в России, а также на учебных заведениях   начально, среднего, 

высшего профессионального образования в Липецкой области. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются 

устные и письменные опросы, а также практические задания в виде сочинения-

рассуждения. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (2 часа).  

В разделе освящается вопрос о том,  как составить профессиональный 

план по схеме Е.А. Климова, как получить хорошую работу и произвести 

приятное впечатление на работодателя. Также данный раздел включает 

итоговое занятие по профориентации.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматривается 

опрос учащихся. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

1 Введение в курс. Из истории 

профориентации. 

1 Ознакомление с целями и задачами 

курса. Изучение нового материала. 

2 Особенности профессионального 

самоопределения молодежи на 

современном этапе. 

1 Изучение нового материала. 

Постановка и решение проблем. 

Анализ, выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Мир профессий и его многообразие (3 часа) 

3 Что такое профессия? 1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, анализ. 

4 Ориентация в мире профессий – 

классификация профессий. 

1 Изучение нового материала.  

5 Диагностика типа профессии по 

методике академика Е.А. 

Климова. 

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия.  

Секреты выбора профессии (2 часа). 

6 Мотивы и основные условия 

выбора профессии. 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, анализ. 

7 Типичные ошибки при выборе 

профессии. 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

На пути к самопознанию (7 часов). 

8 Хорошо ли я себя знаю? 1 Рефлексия. Рассуждение. 

9 Свойства нервной системы и 

темперамента в 

профессиональной деятельности 

1 Изучение нового материала. 

10 Определение типа личности и 

темперамента с помощью 

методики Айзенка.  

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

11 Самооценка и уровень 

притязаний.  

1 Изучение нового материала. 

12 Эмоционально-волевые качества 

личности в профессиональной 

деятельности. 

1 Изучение нового материала.  
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13 Диагностика свойств 

эмоциональной и волевой сфер. 

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

14 Что такое стресс. Понятие 

«эмоциональное выгорание». 

1 Изучение нового материала. 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

(7 часов).  

15 Интересы и склонности в выборе 

профессии.  

1 Изучение нового материала 

16 Карта интересов и склонностей. 

Психодиагностика.  

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

17 Возможности человека в 

профессиональной деятельности, 

или как разобраться в своих 

способностях? 

1 Изучение нового материала, анализ, 

обобщение, рефлексия. 

18 Интеллектуальные способности 

и успешность в 

профессиональной деятельности.  

1 Изучение нового материала. Анализ. 

Рефлексия.  

19 Способности к профессиям 

социального типа.  

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

20 Способности к офисным видам 

деятельности. 

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

21 Способность к 

предпринимательской 

деятельности.  

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

Профессиональная пригодность (4 часа). 

22 Здоровье и выбор профессии. 1 Изучение нового материала.  

23 Что такое профессиональная 

пригодность? 

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

24 Ограничение профессиональной 

пригодности при различных 

заболеваниях. 

1 Рассуждение, выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

25 Специфические 

профессионально важные 

качества для разных типов 

профессий. 

1 Рассуждение, анализ, выдвижение 

гипотез  и их обоснование. 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

26 Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах. 

1 Изучение нового материала. 

27 Имидж и этикет современного 

делового человека. 

 

1 Изучение нового материала. 

28 Самопрезентация. Правила 

поведения на собеседовании. 

1 Изучение нового материала. 

Обобщение. Синтез.  

29 Резюме: структура и содержание. 1 Практическая работа по отработке 

навыков составления резюме. 

Возможности получения профессионального образования в России  

(4 часа).  
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30 Виды профессионального 

образования в России. 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение и обобщение.  

31 Высшее профессиональное 

образование Тюменской области. 

1 Классификация, анализ, обобщение. 

32 Получение среднего 

профессионального образования.  

1 Классификация, анализ, обобщение. 

33 Получение среднего 

профессионального ХМАО - 

Югре. 

1 Классификация, анализ, обобщение. 

Личный профессиональный план (2 часа). 

34 Профессиональный план. 

Диагностика работоспособности. 

1 Изучение нового материала. 

Познание своих индивидуально-

личностных особенностей.  

35 Итоговое занятие по курсу. 1 Повторение полученного материала. 

Анализ, Синтез, обобщение. 

 

Итого: 35 часа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действования. 

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной 

и материальной культуры, выделению существенных и несущественных 

признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой 

форме. 

 Сформированные рефлексивные действия: 

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии 

поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы 

осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших 

результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами. 

 Выпускник основной школы сможет: 

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога 

собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 



198 
 

 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию)  

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

9  КЛАССА 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт 

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

1 Введение в курс. Из истории профориентации. 1   

2 Особенности профессионального самоопределения 

молодежи на современном этапе. 

1   

Мир профессий и его многообразие (3 часа) 

3 Что такое профессия? 1   

4 Ориентация в мире профессий – классификация 

профессий. 

1   

5 Диагностика типа профессии по методике 

академика Е.А. Климова. 

1   

Секреты выбора профессии (2 часа). 

6 Мотивы и основные условия выбора профессии. 1   

7 Типичные ошибки при выборе профессии. 1   

На пути к самопознанию (7 часов). 

8 Хорошо ли я себя знаю? 1   

9 Свойства нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности. 

1   

10 Определение типа личности и темперамента с 

помощью методики Айзенка. 

1   

11 Самооценка и уровень притязаний. 1  

 

 

12 Эмоционально-волевые качества личности в 

профессиональной  

деятельности. 

1   

13 Диагностика свойств эмоциональной и волевой 

сфер. 

1   

14 Что такое стресс. Понятие «эмоциональное 

выгорание». 

1   
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Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

 (7 часов). 

15 Интересы и склонности в выборе профессии. 1   

16 Карта интересов и склонностей. Психодиагностика.  1   

17 Возможности человека в профессиональной 

деятельности, или как разобраться в своих 

способностях? 

1   

18 Интеллектуальные способности и успешность в 

профессиональной деятельности. 

1   

19 Способности к профессиям социального типа. 1   

20 Способности к офисным видам деятельности. 1   

21 Способности к предпринимательской 

деятельности. 

1   

Профессиональная пригодность (4 часа). 

22 Здоровье и выбор профессии. 1   

23 Что такое профессиональная пригодность? 1   

24 Ограничение профессиональной пригодности при 

различных заболеваниях. 

1   

25 Специфические профессионально важные качества 

для разных типов профессий. 

1   

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

26 Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах. 1   

27 Имидж и этикет современного делового человека. 1   

28 Самопрезентация. Правила поведения на 

собеседовании. 

1   

29 Резюме: структура и содержание. 1   

Возможности получения профессионального образования в России  

(4 часа). 

30 Виды профессионального образования в России. 1   

31 Высшее профессиональное образование 

Тюменской области. 

1   

32 Получение среднего профессионального 

образования.  

1   

33 Получение среднего профессионального 

образования в Краснодарском крае. 

1   

Личный профессиональный план (2 часа). 

34 Профессиональный план. Диагностика 

работоспособности. 

1   

35 Итоговое занятие по курсу. 1   
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«Карта диагностики». 

 

Изучаемый параметр Количественный 

анализ 

Краткая характеристика 

Личностный профиль 

Тип личности            (по 

методике «Шесть рек», 

модифицированный 

вариант 

характерологического 

опросника Леонгарда) 

Тип характера: 

№ 

название 

 

Тип темперамента 

(по тесту «Формула 

темперамента» Белова) 

Количество баллов: 

Х – 

С – 

Ф – 

М – 

 

Профиль способностей 

Ведущая модальность 

(по методике на 

определение ведущей 

модальности) 

Количество баллов: 

Визуал – 

Аудиал – 

Кинестетик – 

 

Латеральный профиль 

(по методике 

«Призвание») 

Количество баллов: 

ЛП –  

ПП –  

 

Специальные 

способности (по анкете 

«Как распознать 

одаренных детей» Л.Г. 

Кузнецовой, Л.П. Сверч) 

Количество баллов: 

Спорт –  

Литература –  

Техника –  

Музыка –  

ИЗО –  

Наука –  

Артистичность –  

Интеллект –  

 

Профиль интересов 

Явно выраженный 

интерес (по тесту 

«Анкета интересов – 

120») 

Количество баллов: 

Математика –  

Химия –  

Физика –  

Техника –  

География –  

Биология –  

Филология –  

История –  

Педагогика –  

Медицина –  

Обслуживание –  

Искусство –  

Юриспруденция –  

Спорт –  

 

Предпочитаемый тип 

профессии (по тесту 

«Определение типа 

профессии» Е.А. 

Климова) 

Количество баллов: 

Ч-Ч 

Ч-Х 

Ч-П 

Ч-З 

Ч-Т 
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. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Билет в будущее» 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности   «Билет в будущее» 

(также именуемый «Россия – мои горизонты», далее – Программа) составлена 

на основе: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской̆ Федерации», 

– Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 287, 

– Федеральной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, 

– Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в 

будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-9 классов 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05), 

– Методических рекомендаций по реализации профориентационного 

минимума для образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования (письмо Министерства просвещения Российской 
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Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-2324/05). 

В Стратегии   развития   воспитания в Российской   Федерации   на период 

до    2025     года  одним     из    направлений     является    трудовое     воспитание 

и профессиональное самоопределение, которое реализуется посредством 

«воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Настоящая Программа   разработана   с   целью   реализации   комплексной 

и систематической профориентационной работы для обучающихся 6-9 

классов на основе апробированных материалов Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» (далее – проект). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций» об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленного ФГОС ООО внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса. Под внеурочной 

деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора 

профессии с персональным счастьем и развитием экономики страны; 

знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, 

национальными и этнокультурными особенностями народов Российской 

Федерации, профессиональными навыками и качествами; формирование 

представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром 

профессий; знакомство с системой высшего и среднего профессионального 

образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных 

действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 
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условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей, обучающихся целесообразно отводить один академический 

час (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, 

основанную на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-

обучающего, практико-ориентированного        и        диагностико-

консультативного        подходов к формированию готовности к 

профессиональному самоопределению. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе   с   учетом имеющихся потребностей   в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему 

мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями. 

В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектирования 

обучающимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения. 

Часть занятий (не более 17 из 34 часов) может быть заменена на региональный 

компонент. Содержание и методическое обеспечение занятий регионального 

компонента должно быть утверждено региональным органом исполнительной 

власти в сфере образования и согласованы с Фондом Гуманитарных Проектов 

(федеральным оператором реализации профориентационного минимума) и 
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размещено на цифровом ресурсе федерального оператора.  

 

2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению 

(далее – ГПС) обучающихся 6–9 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

– формирование рекомендаций для обучающихся по построению 

индивидуальной образовательно-профессиональной   траектории   в   

зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, доступных 

им возможностей; 

– информирование обучающихся о специфике рынка труда и 

системе профессионального    образования     (включая     знакомство     с     

перспективными и востребованными профессиями и отраслями экономики 

РФ); 

– формирование у обучающихся навыков и умений   карьерной 

грамотности и других компетенций, необходимых для осуществления всех 

этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов 

территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного 

конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной 

траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды; 

– формирование ценностного отношения к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
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дне. 

 

3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в 

будущее» в плане внеурочной деятельности 

 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного 

общего образования и состоит из: 

– планируемых результатов освоения курса внеурочной 

деятельности, 

– содержания курса внеурочной деятельности, 

– тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных 

задач при переходе обучающихся с 6 по 9 классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов 

основного общего образования. Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению 

отраслей экономики, профориентационных диагностик (диагностика 

склонностей, диагностика ГПС, диагностика способностей, личностных 

особенностей и др); рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб 

в контентно-информационный комплекс «Конструктор будущего» на базе 

Платформы. 

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным 

компонентом на усмотрение общеобразовательной организации, 

включающим: проектную деятельность обучающихся, профориентационное 

тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые 

игры; консультации педагога и психолога; конкурсы профориентационной 

направленности  (в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); 

занятия «Шоу профессий». 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного 

учебного года со школьниками 6-9 классов, если занятия проводятся 1 раз в 
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неделю, в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 

 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Билет в будущее» 

 

4.1. Личностные результаты 

 

4.1.1. Для ФГОС ООО: 

В сфере гражданского воспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

своих прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

– готовность   к    разнообразной    совместной    деятельности,    

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

– осознание   российской   гражданской   идентичности   в   

поликультурном и много конфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; 

– ценностное    отношение    к    достижениям    своей    Родины    –    

России и собственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора. 

В сфере 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 художественной культуры как средства 
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коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий; 

– стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

– стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную 

среду вне зависимости от той сферы профессиональной деятельности, 

которой школьник планирует заниматься в будущем. 

В   сфере    физического    воспитания,    формирования    культуры    здоровья 

и эмоционального благополучия: 

– осознание необходимости соблюдения правил безопасности в 

любой профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

– ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; 

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 

необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей 

профессиональной жизнью; 

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

– осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

– установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

– готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
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– уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

– осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной 

траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

– повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

– осознание потенциального ущерба природе, который 

сопровождает ту или иную профессиональную деятельность, и 

необходимости минимизации этого ущерба; 

– осознание своей роли как ответственного гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

– овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

– овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление 

собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

  

4.2. Метапредметные результаты 

 

4.2.1. Для ФГОС ООО: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев); 
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– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

–  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации, предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

– воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями 

и условиями общения; 

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
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поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

– понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

– делать выбор и брать ответственность за решение; 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых 
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обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

– уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого. 

 

5. Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 

 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ – счастье в труде) (1 час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. 

Культура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и 

экономикой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях 

экономического развития, профессиональных навыков и качеств, 

востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и 

достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура 

и строительство; информационные технологии; промышленность и добыча 

полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и 

образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; 

предпринимательство и финансы. 

 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» 

(введение в профориентацию) (1 час) 

 

В 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и 

осознании трех базовых компонентов, которые необходимо учитывать при 

выборе: 

– «ХОЧУ» – ваши интересы; 

– «МОГУ» – ваши способности; 

– «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в 

будущем. Информирование обучающихся о профессиях с постепенным 
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расширением представлений о мире профессионального труда в общем: 

формирование системного представления о мире профессий и значимости 

трудовой деятельности, например, как различные качества или навыки могут 

по-разному реализовываться в разных профессиональных направлениях. 

Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся может реализовать 

свои интересы, развивать возможности и помогать окружающим. Поиск 

дополнительных занятий и увлечений. 

В 7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с 

различными профессиональными средами и профессиями через проектную 

деятельность. 

Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных 

профессий: формирование представлений о взаимосвязи деятельности 

различных специалистов при достижении общего результата, решение 

проектных заданий с профориентационным компонентом, работа в школьных 

проектных командах для поиска и презентации проектных решений. 

Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическим 

направлениями виртуального города профессий «Профиград»: выбрать 

проблему для решения, сформировать проектную задачу, сформировать 

команду профессионалов из разных профессий, предложить и презентовать 

решение. 

В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений 

профессионального развития, возможностями прогнозирования результатов 

профессионального самоопределения. На занятии раскрываются 

существующие профессиональные направления, варианты получения 

профессионального образования (уровни образования). 

Актуализация процессов профессионального самоопределения. 

Информирование школьников о видах профессионального образования 

(высшее образование / среднее профессиональное образование). Помощь 

школьникам в соотнесении личных качеств и интересов с направлениями 

профессиональной деятельности. 
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В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в 

организациях высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего 

профессионального образования (СПО). Актуализация представлений о 

возможных профессиональных направлениях для учащихся. Повышение 

познавательного интереса к философии выбора и построению своей 

персональной карьерной траектории развития. 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов (1 час) 

 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет 

определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 

дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы. 

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет 

рекомендовать профиль обучения и направления развития. Методика 

предусматривает 2 версии: для 6-7, 8-9 классов. Тест реализуется в форме 

кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики 

рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор 

результатов (1 час) 

 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна 

для проведения). 
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Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет 

определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 

дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы. 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных 

склонностей и направленности обучающихся. В результатах обучающийся 

получает рекомендации по построению трека внутри проекта «Билет в 

будущее» («Профессиональных сред»). Методика предусматривает 2 версии – 

для 6-7, 8-9 классов. Методика реализуется в форме кейсов, время 

прохождения – около 15 минут. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по 

полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 

консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, 

стратегии поступления) (1 час) 

 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и 

понятием «дополнительное образование для школьников», обсуждают 

значение и возможности, которые дает образование каждому человеку, учатся 

подбирать дополнительное образование для решения разных задач, в том 

числе для подготовки к будущему профессиональному выбору. 

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное 

образование» и его уровнями, учатся соотносить профессии и уровень 

образования, который требуется для их освоения, узнают об условиях 

поступления, длительности обучения, результатах образования в учреждениях 
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среднего и высшего профессионального образования. 

 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки 

и образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога 

и наставника) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога 

и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная 

промышленность) (1 час) 
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Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к 

выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация 

перечня технологических ниш, в котором российские научно-технические 

достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора 

экономики, и со временем результат этой работы займет достойное место не 

только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: 

российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В 

рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная 

промышленность. 

 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов (1 час) 

 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна 

для проведения). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет 

определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 

дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы. 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения 

образовательно-профессиональной траектории. В 8-9 классах методика 

направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровня готовности к профессиональному самоопределению. 

Версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению и не включает диагностику 
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ценностных ориентиров. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по 

полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 

консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю 

достижения страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая 

промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере промышленности и производственных 

технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области промышленной и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития 

промышленности, направленное на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 

труда в области промышленности и смежных отраслей. 

 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
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симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю 

достижения страны в области цифровых технологий» (информационные 

технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сквозных 

цифровых технологий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития цифровизации, направленной на решение важнейших 

задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных 

отраслей. 

 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, 

робототехник и др.)  (1 час) 
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Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика) (1 час) 

 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 

час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к 

выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация 

перечня технологических ниш, в котором российские научно-технические 

достижения активно внедряются в технологические отрасли реального 

сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное 

место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый 

тренд: российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. 
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В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика. 

 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (1 час) 

 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная   диагностика   №   3    «Мои    таланты»    

(обязательна для проведения). 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные 

интересы и сильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон 

потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей и профессий. Методика 

предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей 

образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем 

проходить диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора для 

предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с 

платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также 

рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и 

рекомендациями для пользователя. 

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно 

дополнительное тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои 

способности» (проводится по желанию обучающихся). Дополнительное 

тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. Тестирование 

проводится в рамках дополнительных занятий или в домашних условиях. Для 

тестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или 

ноутбуки, в случае отсутствия такой возможности допускается использование 

мобильных устройств. 

 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю 

достижения страны в области инженерного дела» (машиностроение, 
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транспорт, строительство) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития инженерного 

дела, направленного на решение важнейших задач развития общества и 

страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

инженерной деятельности и смежных отраслей. 

 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, 

электромонтер и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
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– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих 

службах)  (1 час) 

 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства 

и государственными органами, которые ответственны за реализацию этих 

функций; знакомятся с понятием «военнослужащий», видами войск РФ и 

примерами профессий, имеющих отношение к военному делу; узнают о 

возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об 

особенностях военной службы: наличие рисков для жизни и здоровья, льгот 

при поступлении в учебные заведения, возможностей предоставления 

служебного жилья и др. 

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и 

обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о 

государственных органах, которые ответственны за реализацию этих 

функций; знакомятся с понятием «правоохранительные органы» и с 

основными профессиями в сфере, соотнося различные ведомства с занятыми 

в них сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях 

работы в госструктурах, в частности, об особенностях работы в 

правоохранительных органах. 

 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по 

кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 
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Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в 

рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя 

страна» (1 час) 

 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии 

профориентационных занятий. Постановка образовательных и карьерных 

целей. Формирование планов образовательных шагов и формулирование 

карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, 

рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости собственных

 усилий для достижения успеха, совершенствование 

субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств личности. 
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Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о 

достижениях агропромышленного комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и 

сельского хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежных 

технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества 

и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в 

области экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
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– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области медицины и здравоохранения» (сфера 

здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на 

основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

современной медицины и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

медицины и смежных отраслей. 

 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

медицины» (моделирующая   онлайн-проба   на   платформе   проекта   

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, 

биотехнолог и др.)  (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 
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деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о 

профессиях на благо общества» (сфера социального развития, туризма и 

гостеприимства) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере социального развития, туризма и 

гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 

труда в области социальной сферы и смежных отраслей. 

 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо 

общества» (моделирующая   онлайн-проба   на   платформе   проекта   

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, 

организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 
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(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

креативной экономике и творческих индустрий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития креативного 

сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о творческих профессиях, современном 

рынке труда в данной области и смежных отраслей. 

 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.)   (1 час) 
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Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) (1 час) 

 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам 

профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными 

для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, 

ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате 

реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 

учитель, актер, эколог. 

 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) (1 час) 
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Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам 

профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными 

для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, 

ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате 

реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 

пожарный, ветеринар, повар. 

 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 

1) (1 час) 

 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 

интервью с реальными представителями профессий – героями первого 

профориентационного сериала для школьников. Формирование 

познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства с 

личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая 

значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, 

различные производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии 

(на выбор), посвященные следующим профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-

Авиадвигатели», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-

повар ресторана «Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-

спасательной части по тушению крупных пожаров, второй пилот 

авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», полицейский-кинолог 

Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на 

метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки 

автомобилей компании «Камаз», архитектор и руководитель 
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«Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории 

нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий 

(НИЦ «Курчатовский институт»). 

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, 

руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных 

исследований (НИЦ «Курчатовский институт»). 

 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 

2) (1 час) 

 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 

интервью с реальными представителями профессий – героями первого 

профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит 

обучающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе 

практическую значимость. Каждая серия знакомит с представителями разных 

сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, 

наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на 

выбор), посвященные следующим профессиям: 

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной 

медицины, реабилитолог. 

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, 

основательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании 

«Лобаев Армс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех +». 

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки 

изделий машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, 

клинический ординатор. 

 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 
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инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») (1 час) 

 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на 

погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового         артефакта). 

 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее»)  (1 час) 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в цифровой 

сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

–      Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
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– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового   артефакта). 

 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового        артефакта). 

 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

в будущее») (1 час) 
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Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональныхсред. Профессиональная проба по профессии в сфере 

медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее»)     (1 час) 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в креативной 

сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» 

(1 час) 

 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного 
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опыта по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями 

экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности. Формирование представления о 

собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение 

дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 
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1. Тематическое планирование 

 

 
Таблица 1 – Тематическое планирование 

 
№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
1. Тема 1. Вводный 

урок «Моя Россия – 

мои горизонты» 

(обзор отраслей 

экономического 

развития РФ – 

счастье в труде) (1 

час) 

профориента- 

ционное занятие 
Россия – страна 

безграничных 

возможностей и 

профессионального 

развития. Культура 

труда, связь выбора 

профессии с 

персональным 

счастьем и 

экономикой страны. 

Познавательные 

цифры и факты об 

отраслях 
экономического 

развития, 

профессиональных 

навыков и качеств, 

востребованных в 

будущем. 

Формирование 

представлений о 

развитии и 

достижениях страны 

в следующих сферах: 

медицина и здоровье; 

архитектура и 

строительство; 

информационные 

технологии; 

промышленность и 

добыча полезных 

ископаемых; 

сельское хозяйство; 

транспорт и 

логистика; наука и 

образование; 

безопасность; 

Актуализация 

процессов 

профессионального 

самоопределения на 

основе знакомства с 

познавательными 

фактами о достижениях 

из различных отраслей 

экономического 

развития страны. 

Формирование 

представлений о 

современных 
универсальных 

компетенциях, 

предъявляемых к 

специалистам из 

различных отраслей. 

Повышение 

познавательного 

интереса и 

компетентности 

обучающихся в 

построении своей 

карьерной траектории 

развития. 

Просмотр 

видеороликов, 

дискуссии, 

обсуждения, игры и 

практические задания 

на занятие. 

В рамках 

самостоятельной 

работы рекомендуется 

провести анализ 

полученного опыта: 

работа с памятками и 

материалами занятий, 

знакомство с онлайн-

инструментом 

«Примерочная 

профессий» 
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https://bvbinfo.ru/suits. 

– Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее» материалы 

для проведения занятия 
№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

   креативные 

технологии; сервис и 

торговля; 

предпринимательств

о и финансы. 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

– Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

2. Тема 2. 

Тематический 

профориентационн

ый урок «Открой 

своё будущее» 

(введение в 

профориентацию) (1 

час) 

профориента- 

ционное занятие 

В 6 классе: 

тематическое 

содержание занятия 

построено на 

обсуждении и 

осознании трех 

базовых 

компонентов, 

которые необходимо 

учитывать при 

выборе: 

- «ХОЧУ» — ваши 

интересы; 

- «МОГУ» — ваши 

способности; 

- «БУДУ» — 

востребованность 

обучающегося на 

рынке труда в 

будущем. 

Информирование 

обучающихся о 

профессиях с 

постепенным 

расширением 

представлений о 

Каждому компоненту 

посвящен отдельный 

блок занятия, в рамках 

которого обучающиеся 

дискутируют, смотрят 

видеоролики, 

выполняют 

практические задания. 

В конце каждого блока 

обучающимся 

предлагается 

раздаточный материал 

(чек-лист) с 

рекомендациями (его 

можно использовать в 

качестве задания на 

самостоятельную 

работу). Вопросы, 

которые ставятся перед 

обучающимся: 

- Как распознать свои 

интересы? 

- Какие способности 

могут пригодиться при 

освоении профессии, и 

как их развивать? 
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мире 

профессионального 

труда в общем: 

формирование 

системного 

представления о 

мире профессий и 

значимости трудовой 

деятельности, 

например, как 

различные качества 

или навыки могут по- 

разному 

реализовываться в 

- Какие бывают 

личностные качества, и 

почему они важны для 

выбора карьерного 

пути? 

- Как стать в будущем 

востребованным 

специалистом? 

В рамках 

самостоятельной 

работы рекомендуется 

заполнение чек-листа, 

заполнение анкеты 

саморефлексии (для 

участников проекта 

«Билет в будущее»), 

знакомство с онлайн-

инструментом 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   разных 

профессиональных 

направлениях. 

Помощь в выборе 

увлечения, в котором 

обучающийся может 

реализовать свои 

интересы, развивать 

возможности и 

помогать 

окружающим. Поиск 

дополнительных 

занятий и увлечений. 

«Примерочная 

профессий» на 

интернет- платформе 

проекта 

https://bvbinfo.ru/. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее» материалы 

для проведения занятия 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

В 7 классе: 

тематическое 

содержание занятия 

предполагает 

знакомство с 

Информирование 

обучающихся о 

разнообразии сред и 

современных 

профессий: 
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различными 

профессиональными 

средами и 

профессиями через 

проектную 

деятельность. 

Информирование 

обучающихся о 

разнообразии сред и 

современных 

профессий: 

формирование 

представлений о 

взаимосвязи 

деятельности 

различных 

специалистов при 

достижении общего 

результата, решение 

проектных заданий с 

профориентационны

м компонентом, 

работа в школьных 

проектных командах 

формирование 

представлений о 

взаимосвязи 

деятельности 

различных 

специалистов при 

достижение общего 

результата, решение 

проектных заданий с 

профориентационным 

компонентом, работа в 

школьных проектных 

командах для решения и 

презентации проектных 

решений. В занятие 

используются 

демонстрационные 

ролики, интерактивные 

форматы 

взаимодействия, 

дискуссии и 

обсуждения, групповые 

форматы работы по 

тематическим 

проектным командам. 

Для знакомства с 

проектной 

деятельностью 

обучающимся 

предлагается формула 

«5 П»: Проблема, 

Постановка задачи, 

Поиск информации и 

ресурсов, Продукт 

(решение), 

Презентация. 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   для поиска и 

презентации 

проектных решений. 

Обучающимся 

предстоит 

предложить 

проектные решения 

по тематическим 

направлениями 

виртуального города 

профессий 

«Профиград»: 

выбрать проблему 

В качестве домашнего 

задания обучающиеся 

знакомятся с 

виртуальным городом 

«Профиград» 

https://profigrad.bvbinfo.r

u/. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее» материалы 

для проведения занятия 
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для решения, 

сформировать 

проектную задачу, 

сформировать 

команду 

профессионалов из 

разных профессий, 

предложить и 

презентовать 

решение. 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

В 8 классе: занятие 

знакомит 

обучающихся с 

разнообразием 

направлений 

профессионального 

развития, 

возможностями 

прогнозирования 

результатов 

профессионального 

самоопределения. На 

занятие 

раскрываются 

существующие 

профессиональные 

направления, 

варианты получения 

профессионального 

образования (уровни 

образования). 

Актуализация 

процессов 

профессионального 

самоопределения. 

Каждому компоненту 

посвящен отдельный 

блок занятия, в рамках 

которого обучающиеся 

обмениваются 

мнениями (дискуссии, 

обсуждения), смотрят 

видеоролики, 

выполняют 

практические задания, 

заполняют анкеты-

подсказки, принимают 

участие в играх и 

упражнениях, в рамках 

которых отвечают на 

вопросы (1 час): - Что 

такое профессия? 

- Насколько 

разнообразен мир 

профессий? 

- Какие существуют 

профессиональные 

направления? 

- Как выбрать 

соответствующий 

профессиональным 

запросам уровень 

образования? 

В рамках 

самостоятельной 

работы заполнение 

таблицы по видам 

образования, 

знакомство с 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
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   Информирование 

школьников о видах 

профессионального 

образования (высшее 

образование / 

среднее 

профессиональное 

образование). 

Помощь школьникам 

в соотнесении 

личных качеств и 

интересов с 

направлениями 

профессиональной 

деятельности. 

онлайн-инструментом 

«Примерочная 

профессий», заполнение 

анкеты саморефлексии 

(для участников проекта 

«Билет в будущее» на 

интернет-платформе 

проекта 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее» материалы 

для проведения занятия 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

В 9 классе: 

формирование 

представлений о 

преимуществах 

обучения как в 

организациях 

высшего образования 

(ВО, вузы), так и в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования (СПО). 

Актуализация 

представлений о 

возможных 

профессиональных 

направлениях для 

учащихся. 

Повышение 

познавательного 

интереса к 

философии выбора и 

Просмотр видеороликов 

о видах образования, 

профессиях и др. 

Участие в дискуссиях и 

обсуждениях. 

Заполнение и анализ 

анкет- подсказок. 

Участие в играх и 

упражнениях. На 

занятие учащиеся 

смогут узнать на 

реальных примерах (1 

час): - как стать 

специалистом того или 

иного направления; 

- как работает система 

получения 

профессионального 

образования; 

- о базовом наборе 

качеств и навыков, 

необходимых в той или 
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построению своей 

персональной 

карьерной 

траектории развития. 

иной образовательной 

траектории; 

- какие перспективы 

открывает любое 

направление после 

получения 

профессионального или 

высшего образования. 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
    В рамках 

самостоятельной 

работы рекомендуется 

работа с анкетами- 

подсказками, 

знакомство с онлайн- 

инструментом 

«Примерочная 

профессий», заполнение 

анкеты саморефлексии 

(для участников 

проекта «Билет в 

будущее» на интернет-

платформе проекта 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее» материалы 

для проведения занятия 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

3. Тема 3. 

Профориентационна

я 

диагностика № 1 

«Мой профиль» и 

диагностика Для обучающихся, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее», 

доступна 

Для обучающихся, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», доступна 

профориентационная 
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разбор результатов 

(1 час) 

профориентационная 

диагностика № 1 

«Мой профиль». 

Профориентационная 

диагностика 

обучающихся на 

интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

(для 

незарегистрированны

х участников) 

позволяет 

определить 

требуемый объем 

профориентационной 

помощи и 

сформировать 

дальнейшую 

индивидуальную 

траекторию 

диагностика «Мой 

профиль». 

Профориентационная 

диагностика проводится 

на персональном 

компьютере (телефоне) 

с устойчивым доступом 

в Интернет. После 

прохождения 

диагностики 

рекомендуется провести 

разбор полученных 

результатов методики, 

обратив внимание на: 

Шкальный профиль 

профессиональных 

интересов: высокие 

результаты (яркие 

интересы) и низкие 

результаты. 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

   участия в программе 

профориентационной 

работы. Методика 

«Мой профиль» – 

диагностика 

интересов, которая 

позволяет 

рекомендовать 

профиль обучения и 

направления 

развития. 

Методика 

предусматривает 2 

версии: для 6-7, 8-9 

классов. Тест 

реализуется в форме 

кейсов, время 

прохождения – около 

15 минут. По итогам 

диагностики 

рекомендуется 

проведение 

консультации по 

полученным 

результатам (в 

индивидуальном или 

групповом формате). 

- Словесные описания 

интересов 

обучающегося. 

-Рекомендованное 

дополнительное 

образование на основе 

интересов 

обучающегося. 

Результаты: 

- понимание 

обучающимся своих 

профессиональных 

интересов; 

- понимание 

обучающимся 

рекомендованных ему 

профилей обучения и 

дополнительного 

образования. 

Обучающимся также 

доступны для 

самостоятельного 

прохождения 

следующие 

диагностические 

методики: 

- «Включенность в 

выбор профессии» – 

диагностика направлена 
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на оценку готовности 

ребенка к выбору 

профессии и позволяет 

определить, насколько 

ребенок погружен в 

вопросы выбора, готов 

ли он совершать для 

этого необходимые 

шаги, и как 

представляет свои 

возможности. 

Диагностика занимает 

около 7 минут. – 

«Колледж или вуз» – 

диагностика направлена 

на оценку склонностей, 

которые помогут 

определить, какое 

образование стоит 

выбрать – высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Диагностика занимает 

около 7 минут. 

4. Тема 3. 

Профориентационна

я диагностика № 1 

«Мои профсреды»   

(1час) 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Для обучающихся-

участников проекта 

«Билет в будущее» 

доступна 

профориентационная 

диагностика № 1 

«Мои 

Первая часть 

профориентационной 

онлайн- диагностики 

обучающихся в новом 

учебном году (1 час). 

Осуществляется для 

навигации по 

активностям проекта 

«Билет в будущее». 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   профсреды» 

(обязательна для 

проведения). 

Профориентационная 

диагностика 

обучающихся на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

участников проекта) 

позволяет определить 

требуемый объем 

профориентационной 

помощи и 

сформировать 

Методика «Мои 

профсреды» – 

обязательная для 

проведения диагностика 

в рамках участия в 

проекте «Билет в 

будущее». Диагностика 

осуществляется в 

онлайн-формате 

(доступна в личном 

кабинете обучающегося 

– участника проекта), 

предоставляется 

возможность 

проведения как в 

https://bvbinfo.ru/
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дальнейшую 

индивидуальную 

траекторию участия 

в программе 

профориентационной 

работы. Методика 

«Мои профсреды» – 

онлайн-диагностика 

профессиональных 

склонностей и 

направленности 

обучающихся. В 

результатах 

обучающийся 

получает 

рекомендации по 

построению трека 

внутри проекта 

«Билет в будущее» 

(«Профессиональных 

сред»). Методика 

предусматривает 2 

версии – для  6-7, 8-9 

классов. 

Методика 

реализуется в форме 

кейсов, время 

прохождения – около 

15 минут. 

По итогам 

диагностики 

рекомендуется 

проведение 

консультации по 

полученным 

результатам (в 

индивидуальном или 

групповом формате). 

Возможно 

проведение 

консультации с 

помощью  

образовательной 

организации, так и в 

домашних условиях. 

Профориентационная 

диагностика проводится 

на персональном 

компьютере (телефоне) 

с устойчивым доступом 

в Интернет. После 

диагностики 

рекомендуется 

проведение 

консультации по 

полученным 

результатам, а также 

анализ интерпретаций в 

рамках 

самостоятельной 

работы. 

На занятии, 

посвященном разбору 

результатов методики 

«Мои профсреды», 

рекомендуется обратить 

внимание обучающихся 

на: 

1. Шкальный профиль 

профессиональных сред 

и описания 

рекомендованных сред. 

2.Шкальный профиль 

профессиональных 

интересов 

(склонностей) 

обучающегося: по каким 

шкалам результаты 

высокие (яркие 

интересы), а по каким 

шкалам результаты 

низкие (отсутствие 

интереса к исследуемой 

сфере). 

3.Словесные описания 

интересов 

обучающегося. 

Результаты: 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

   видеозаписи готовой 

консультации 

(доступной 

- понимание 

обучающимся своих 

профессиональных 
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участникам проекта 

«Билет в будущее» 

на интернет- 

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

интересов; 

- рекомендация по 

маршруту проекта 

«Билет в будущее»; 

- просмотр видеозаписи 

консультации по 

результатам 

профориентационной 

диагностики; 

рекомендации по 

обсуждению 

результатов 

тестирования с 

родственниками и 

специалистами. 

5. Тема 4. 

Профориентационн

ое занятие «Система 

образования 

России» 

(дополнительное 

образование, уровни 

профессионального 

образования, 

стратегии 

поступления) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

В 6-7 классах 

тематическое 

содержание занятия 

предполагает 

знакомство 

обучающихся с 

системой общего 

образования в РФ, с 

понятием 

«дополнительное 

образование для 

школьников». 

Обучающиеся 

получают 

представление о 

значении 

образования в 

жизни человека, о 

возможностях, 

которые дает 

дополнительное 

образование 

школьникам, в том 

числе о том, как с 

помощью 

дополнительного 

образования можно 

подготовиться к 

будущему 

профессиональному 

выбору. 

Просмотр видеоролика 

о значении образования 

для профессионального 

будущего человека. 

Участие в его 

обсуждении. 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

Участие в игре о 

возможностях, которые 

дает дополнительное 

образование 

школьникам. 

В 8-9 классах 

тематическое 

содержание занятия 

предполагает 

знакомство 

обучающихся с 

Просмотр видеоролика 

о значении образования 

для профессионального 

будущего человека. 

Участие в его 

обсуждении. 

https://bvbinfo.ru/
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понятием 

“профессиональное 

образование”, с 

особенностями  

среднего и высшего 

профессионального 

образования и  

Беседа об особенностях 

среднего и высшего 

образования с опорой 

на таблицу. 

Фронтальная работа со 

схемой,  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

   условиями их 

получения. 

Обучающиеся 

получают 

представление о 

значении 

образования для 

профессионального 

развития человека, 

учатся соотносить 

профессии и уровень 

профессионального 

образования, 

который требуется 

для их освоения. 

представляющей 

уровни высшего 

образования. 

Групповая работа: 

составление схемы 

образовательной 

траектории героев по 

описанию их 

профессионального 

пути. 

6. Тема 5. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию в сфере 

науки и 

образования» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» 

по профессии 

учителя, 

приуроченная к 

Году педагога и 

наставника) (1 час) 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Профессиональная 

проба как средство 

актуализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знакомство с 

ключевыми 

отраслевыми 

направлениями 

экономики 

Российской 

Федерации и 

решение онлайн-

проб (моделирующая 

профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных 

задач с помощью 

цифровых 

интерактивных 

технологий 

(приложений-

симуляторов на 

платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений 

идискуссий. 

Вторая часть занятия – 

знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью – наука и 

образование. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн-

пробы), а также 

предоставляется 

возможность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 
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Формирование 

представлений о 

компетенциях и 

особенностях 

профессий, 

необходимых для 

осуществления 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

проба по профессии 

учителя, 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы.  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

   Профессиональная 

проба по профессии 

учителя, 

приуроченная к 

Году педагога и 

наставника, в 

рамках которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

- Постановка 

задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое 

выполнение 

задания. 

Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

После прохождения 

всех заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся 

отвечает на 

вопросы, которые 

помогают 

определиться, 

понравилась ли 

данная профессия. 

Третья часть занятия 

– рефлексия в классе 

по заданным 

параметрам. 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 

как индивидуально, 

так и по 2-3 

обучающихся за 

каждым компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана, 
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с рекомендацией 

повторить 

прохождение пробы 

самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее» 

материалы для 

проведения занятия, а 

также вариативности 

в выборе проб 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего». 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

7. Тема 6. 

Профориентационн

ое занятие «Россия в 

деле» (часть 1) (на 

выбор: 

импортозамещение, 

профориента- 

ционное занятие 

Для обучающихся, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее», 

рекомендуется 

Профориентационно

е занятие «Россия в 

деле» (часть 1, 1 час). 

Просмотр 

видеосюжетов, 

обсуждение в 

формате дискуссий, 

оценки познавательного 

интереса и 

формирования ценности 

труда к профессиям в 

предложенных сферах 

экономического  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
 авиастроение, 

судовождение, 

судостроение, 

лесная 

промышленность) (1 

час) 

 Просвещение 

обучающихся и 

формирование 

познавательного 

интереса к выбору 

профессий в 

современной 

экономике нашей 

страны. 

Демонстрация 

перечня 

технологических 

Импортозамещение: 

Системы управления 

судами, которыми 

оснащены российские 

порты и суда – 

импортные. Российская 

компания создала 

программно-

аппаратный комплекс, 

который полностью 

заместил иностранные 

аналоги. ЭКНИС – 
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ниш, в котором 

российские научно- 

технические 

достижения активно 

внедряются в 

технологические 

отрасли 

реального сектора 

экономики, и со 

временем результат 

этой 

работы займет 

достойное место не 

только на 

российском, но и 

мировом рынке, 

формируя 

устойчивый тренд: 

российские 

технологии – это 

качество – 

безопасность – 

эффективность. В 

рамках занятия 

предложены 

следующие отрасли и 

тематики на выбор: 

импортозамещение, 

авиастроение, 

судовождение, 

судостроение, лесная 

промышленность. 

электронная 

картографическая 

навигационно-

информационная 

система. Амбициозный 

высокотехнологичный 

проект. Кроме этого, в  

России созданы 

морские навигационные 

тренажеры для 

обучения тех, кто будет 

в ближайшем будущем 

водить суда по 

мировому океану. Ранее 

и эти тренажеры 

поставлялись к нам 

исключительно из 

других стран. 

Отечественными стали 

и малые космические 

аппараты, созданные по 

самым последним 

современным 

технологиям. Они уже 

на орбите. 

Авиастроение: 

- Авиастроение: 

Современные 

достижения 

отечественного 

авиастроения. В 

Жуковском стоят МС-

21, которые уже 

прошли все 

необходимые 

испытания и ждут 

сертификации. В 

Москве корпорация 

"Иркут" проводит 

испытания Суперджета 

на стенде "Электронная 

птица", собирает новые 

модификации кабин 

пилотов на тач панелях. 

В Казани налажено 

производство Ту-214. 

Первые серийные 

самолеты, которые 

будут 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
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    служить гражданской 

авиации, собирают 

специалисты высокого 

класса, владеющие 

личным клеймом. То 

есть каждый из них 

отвечает за качество 

нового лайнера. Цикл 

сборки — 18 месяцев. 

Самолет 

сертифицирован по 

всем международным 

правилам. 

Судовождение: 

Российские 

специалисты первые в 

мире разработали 

автономную систему 

судовождения, которая 

уже работает на 

некоторых судах. 

Качество – 

безопасность – 

эффективность – 

главные принципы 

работы отечественных 

морских систем. 

Судостроение: В 

Санкт-Петербурге на 

верфи сняты готовое 

электросудно, а также 

суда, которые пока 

только собираются. 

Специалисты 

"Морсвязьавтоматики" 

поставляют двигатели, 

узлы, микросхемы для 

сборки электросудов. 

Этот экологически 

чистый вид речного 

транспорта сегодня уже 

принимают Москва, 

Екатеринбург, Нижний 

Новгород. В Нижнем 

Новгороде на заводе 

"Красное Сормово" 

начали собирать 

судакраболовы. Пока 

страна в начале пути. 

Завод выполняет заказ 

на первые пять, которые 

будут ходить в 
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Баренцевом море. 

Российские краболовы 

способны осуществлять 

полный цикл по вылову 

и производству 

замороженной, 

вакуумированной 

продукции. 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

    Лесная 

промышленность: 

Работа 

лесоперерабатывающег

о и 

лесозаготовительного 

комплекса. Главные 

достижения и пути 

развития. Современная 

техника и технологии 

на делянках 

Вологодской области. 

Завод по производству 

фанеры. Питомник, где 

выращивают елочки, 

которыми засаживают 

отработанные делянки, 

сохраняя «зеленый» 

баланс нашей страны. 

Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

8. Тема 6. диагностика Для обучающихся – Диагностика 
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Профориентационна

я диагностика №2 

«Мои ориентиры» и 

разбор результатов 

(1 час) 

участников проекта 

«Билет в будущее» 

рекомендуется:  

Профориентационная 

диагностика 

обучающихся на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

участников проекта) 

позволяет 

определить 

требуемый объем 

профориентационной 

помощи и 

сформировать 

дальнейшую  

осуществляется в 

онлайн-формате 

(доступна в личном 

кабинете обучающегося 

– участника проекта), 

предоставляется 

возможность 

проведения как в 

образовательной 

организации, так и в 

домашних условиях. 

Профориентационная 

диагностика проводится 

на персональном 

компьютере (телефоне) 

с устойчивым доступом 

в Интернет. После 

диагностики 

рекомендуется 

проведение 

консультации  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

   индивидуальную 

траекторию участия 

в программе 

профориентационной 

работы. Методика 

«Мои ориентиры» – 

онлайн-диагностика 

особенностей 

построения 

образовательно- 

профессиональной 

траектории.  В 8-9 

классах методика 

направлена на 

оценку ценностных 

ориентиров в сфере 

самоопределения 

обучающихся и 

уровня готовности к 

профессиональному 

самоопределению. 

Версия 6-7 классов 

включает только 

диагностику 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению и 

не включает 

по полученным 

результатам, а также 

анализ интерпретаций в 

рамках 

самостоятельной 

работы. 

На занятии, 

посвященном разбору 

результатов методики 

«Мои ориентиры» 

рекомендуется обратить 

внимание обучающихся 

на: 

- Шкальный профиль 

уровня готовности к 

выбору профессии, 

низкие и высокие 

результаты. Это 

позволяет определить, 

что именно на пути 

выбора профессии 

обучающийся уже 

делает, а на что стоит 

обратить внимание. 

- Словесное описание 

по полученным 

результатам. 

- «Аватар» – данный 

https://bvbinfo.ru/
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диагностику 

ценностных 

ориентиров. По 

итогам диагностики 

рекомендуется 

проведение 

консультации по 

полученным 

результатам (в 

индивидуальном или 

групповом формате). 

Возможно 

проведение 

консультации с 

помощью 

видеозаписи готовой 

консультации 

(доступной 

участникам проекта 

«Билет в будущее» на 

интернет- 

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

блок содержит 

описание сильных 

сторон обучающихся. 

Результаты: 

рекомендации по 

совершению 

профориентационных 

действий; просмотр 

видеозаписи 

консультации по 

результатам 

профориентационной 

диагностики; 

рекомендации по 

обсуждению 

результатов 

тестирования с 

родственниками и 

специалистами. 

9. Тема 7. 

Профориентационн

ое занятие «Россия 

промышленная: 

узнаю  

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и 

просвещение 

обучающихся на 

основе знакомства с 

достижениями 

страны в сфере 

промышленности и 

Просмотр и обсуждение 

видео-интервью с 

экспертами в сфере 

промышленности с 

использованием 

элементов форсайт-

сессии: 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
 достижения страны 

в сфере 

промышленности и 

производства» 

(тяжелая 

промышленность, 

добыча и 

переработка сырья) 

(1 час) 

 производственных 

технологий. 

Знакомство на основе 

видеосюжетов и 

интервью с 

экспертами и 

специалистами в 

области 

промышленной и 

смежных технологий. 

Повышение 

информированности 

о достижениях и 

перспективах 

развития 

промышленности, 

направленное на 

решение важнейших 

задач развития 

- обдумывание 

будущего 

(исследование и прогноз 

на основе видео-

интервью и 

Просмотр и 

обсуждение видео-

интервью с 

экспертами в сфере 

промышленности с 

использованием 

элементов форсайт-

сессии: 

- обдумывание 

будущего 

(исследование и 

прогноз на основе 

видео-интервью и 

дополнительных 
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общества и страны. 

Информирование о 

профессиях и 

современном рынке 

труда в области 

промышленности и 

смежных отраслей. 

материалов); 

- спорить о будущем 

(мозговой штурм); 

- очерчивать 

будущее  

В рамках 

профориентационного 

занятия обучающиеся 

формируют «карту 

будущего» с учетом 

трендов, технологий, 

профессий, 

личностных и 

профессиональных 

качеств, необходимых 

знаний и др. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее» 

материалы для 

проведения занятия 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

10. Тема 8. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую  

онлайн-проба  Профессиональная 

проба как средство 

актуализации 

профессионального  

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
 профессию в сфере 

промышленности» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

 самоопределения 

обучающихся. 

Знакомство с 

ключевыми 

отраслевыми 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия - 

знакомство с 

профессией и 
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«Билет в будущее» 

по профессиям на 

выбор: металлург, 

специалист по 

аддитивным 

технологиям и др.) 

(1 час) 

направлениями 

экономики 

Российской 

Федерации и 

решение онлайн-

проб (моделирующая 

профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных 

задач с помощью 

цифровых 

интерактивных 

технологий 

(приложений-

симуляторов на 

платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование 

представлений о 

компетенциях и 

особенностях 

профессий, 

необходимых для 

осуществления 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

проба по профессии в 

сфере 

промышленности, в 

рамках которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессионально

й областью. 

Постановка 

задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое 

выполнение 

задания. 

Завершающий этап 

(закрепление 

полученных 

знаний, получение 

профессиональной 

областью в сфере 

промышленности. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн-

пробы), а также 

предоставляется 

возможность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 
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цифрового 

артефакта). 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 

за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
    демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить 

прохождение пробы 

самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее» 

материалы для 

проведения занятия, а 

также вариативности 

в выборе проб 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее», 

материалы доступны 

на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

11. Тема 9. 

Профориентационн

ое занятие «Россия 

цифровая: узнаю 

достижения страны 

в области цифровых 

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и 

просвещение 

обучающихся на 

основе знакомства с 

достижениями 

страны в сфере 

Просмотр и обсуждение 

видео-интервью с 

экспертами в области 

экономики и 

предпринимательства с 

использованием 
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технологий» 

(информационные 

технологии, 

искусственный 

интеллект, 

робототехника) (1 

час) 

цифровых 

технологий. 

Знакомство на 

основе 

видеосюжетов и 

интервью с 

экспертами и 

специалистами в 

области сквозных 

цифровых 

технологий. 

Повышение 

информированности 

о 

достижениях и 

перспективах 

развития 

цифровизации, 

направленной 

на решение 

важнейших 

задач развития 

общества и 

страны. 

Информирование о 

профессиях и 

современном рынке 

труда в области  

элементов форсайт-

сессии: 

- обдумывание 

будущего 

(исследование и прогноз 

на основе видео-

интервью и 

дополнительных 

материалов); 

- спорить о будущем 

(мозговой штурм); 

- очерчивать будущее 

(формирование 

профориентационной 

карты и др.). 

В рамках 

профориентацион

ного занятия 

обучающиеся 

формируют «карту 

будущего» с 

учетом трендов, 

технологий, 

профессий, 

личностных и 

профессиональны

х качеств, 

необходимых 

знаний и др. 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   цифровой экономики 

и смежных отраслей. 

Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее» материалы 

для проведения занятия 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее» материалы 

доступны на цифровой 

платформе 
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profmin.bvbinfo.ru. 

12. Тема 10. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию в 

области цифровых 

технологий» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» 

по профессиям на 

выбор: 

программист, 

робототехник и др.) 

 (1 час) 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Профессиональная 

проба как средство 

актуализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знакомство с 

ключевыми 

отраслевыми 

направлениями 

экономики 

Российской 

Федерации и 

решение онлайн-

проб (моделирующая 

профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных 

задач с помощью 

цифровых 

интерактивных 

технологий 

(приложений-

симуляторов на 

платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование 

представлений о 

компетенциях и 

особенностях 

профессий, 

необходимых для 

осуществления 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

проба по  

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия - 

знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

цифровых технологий. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн-

пробы), а также 

предоставляется 

возможность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой, поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   профессии в сфере 

цифровых 

технологий, в рамках 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 



259 

 

 

которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

- Постановка задачи 

и подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое 

выполнение задания. 

Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам. 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 

за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить прохождение 

пробы самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия, 

а также вариативности в 

выборе проб доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 
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profmin.bvbinfo.ru . 

13. Тема 11. 

Профориентационн

ое 

занятие «Россия в 

деле»  

профориента- 

ционное занятие 

Для обучающихся, не 

принимающих 

участие в 

Просмотр 

видеосюжетов, 

обсуждение в 

формате дискуссий, 

оценки познавательного 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
 (часть 2) (на выбор: 

медицина, 

реабилитация, 

генетика) (1 час) 

 проекте «Билет в 

будущее», 

рекомендуется 

Профориентационно

е занятие 

«Россия в деле» 

(часть 2). 

Просвещение 

обучающихся и 

формирование 

познавательного 

интереса к выбору 

профессий в 

современной 

экономике нашей 

страны. 

Демонстрация 

перечня 

технологических 

ниш, в котором 

российские научно- 

технические 

достижения активно 

внедряются в 

технологические 

отрасли реального 

сектора экономики и 

со временем 

результат этой 

работы займет 

достойное место не 

только на 

российском, но и 

мировом рынке, 

формируя 

устойчивый тренд: 

российские 

технологии – это 

качество – 

безопасность – 

эффективность. В 

рамках занятия 

предложены 

интереса и 

формирования ценности 

труда к профессиям в 

предложенных сферах 

экономического 

развития (на выбор): 

Медицина: Медицина 

очень интенсивно 

развивается. 

Произошли взрывы 

знаний, просто 

выдающиеся открытия 

сделаны. Появились 

возможности 

выращивать новые 

клетки, новые ткани, 

новые органы, это 

начальный этап этой 

науки, которая 

называется 

регенеративная 

медицина. 

Реабилитация: Развитие 

и создание 

отечественного 

оборудования для 

реабилитации и 

физиотерапии. 

Генетика: Прогресс 

человечества связывают 

с использованием 

генетических 

организмов. 

Сегодня российские 

ученые научились 

конструировать живые 

объекты. Генетические 

технологии проникли во 

все сферы экономики. И 

это не опасно для 

человека! 

Для педагогов-

навигаторов, 
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следующие отрасли и 

тематики на выбор: 

медицина, 

реабилитация, 

генетика. 

 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
14. Тема 11. 

Профориентационна

я 

диагностика № 3 

«Мои таланты» и 

разбор результатов 

(1 час) 

диагностика Для обучающихся-

участников проекта 

«Билет в будущее» 

доступна 

профориентационная 

диагностика № 3 

«Мои таланты». 

Профориентационная 

диагностика 

участников проекта 

«Билет в будущее» 

на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

участников проекта) 

направлена на 

выявление 

выраженности 

интересов и 

способностей в 

разных сферах с 

целью выдачи 

профориентационны

х рекомендаций. 

Комплексная 

методика «Мои 

таланты» определяет 

профессиональные 

интересы и сильные 

Диагностика 

осуществляется в 

онлайн- формате 

(доступна в личном 

кабинете обучающегося 

– участника проекта). 

Рекомендуется 

проходить диагностику 

в сопровождении 

учителя, родителя, 

тьютора для 

предотвращения 

случаев, когда у 

обучающихся 

возникают сложности с 

платформой, 

непонимании слов, 

интерпретации 

результатов. Также, 

рекомендуется видео-

сопровождение для 

знакомства с 

результатами и 

рекомендациями для 

пользователя. 

После ответа на все 

вопросы диагностики 

обучающемуся 

предоставляется 

«тиндер подходящих 
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стороны 

обучающихся с 

подсвечиванием «зон 

потенциала» 

(талантов), 

рекомендуемых 

отраслей и 

профессий. 

Методика 

предусматривает 

версии для 6- 7, 8-9 

классов, в силу 

особенностей 

образовательных 

возможностей для 

данной нозологии. 

Рекомендуем 

проходить 

диагностику в 

сопровождении 

учителя, родителя, 

тьютора для 

предотвращения 

случаев, когда у 

ученика возникают 

сложности с 

платформой, 

непонимание слов, 

интерпретации 

результатов. 

профессий», где 

пользователю нужно 

поставить «лайк» или 

«дизлайк» на каждую 

предложенную 

профессию. 

Результаты диагностики 

1.Визуализация 

выраженности сфер 

интересов и их 

текстовое описание 

2.Визуализация 

выраженности 

способностей и их 

текстовое описание 

Рекомендации по итогу 

диагностики 

3.Визуализация 

выраженных талантов и 

их описание 

4.Визуализация 

рекомендованных 

отраслей и их описание 

Визуализация 

рекомендованных 

профессий (с пометкой 

лайков пользователя) и 

их описание. 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   Также рекомендуется 

видео- 

сопровождение для 

знакомства с 

результатами и 

рекомендациями для 

пользователя. Для 

обучающихся – 

участников проекта 

«Билет в будущее» 

доступно 

дополнительное 

тестирование по 

методикам «Мои 

возможности» и 

«Мои способности» 

(проводится по 

желанию 

обучающихся). 
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Дополнительное 

тестирование 

увеличивает 

точность и полноту 

рекомендаций. 

Тестирование 

проводится в рамках 

дополнительных 

занятий или в 

домашних условиях. 

Для тестирования 

рекомендуется 

использовать 

стационарные 

компьютеры или 

ноутбуки, в случае 

отсутствия такой 

возможности 

допускается 

использование 

мобильных 

устройств. 

15. Тема 12. 

Профориентационн

ое занятие «Россия 

инженерная: узнаю 

достижения страны 

в области 

инженерного дела» 

(машиностроение, 

транспорт, 

строительство) (1 

час) 

профориентацион

ное занятие 

Популяризация и 

просвещение 

обучающихся на 

основе знакомства с 

достижениями 

страны в сфере 

инженерного дела. 

Знакомство на 

основе 

видеосюжетов и 

интервью с 

экспертами и 

специалистами в 

области инженерной 

и инжиниринговой 

деятельности. 

Повышение 

информированности 

о достижениях и 

перспективах  

Просмотр и обсуждение 

видео-интервью с 

экспертами в сфере 

инженерного дела с 

использованием 

элементов форсайт-

сессии:  

- обдумывание 

будущего 

(исследование и 

дополнительных 

материалов); 

- спорить о будущем 

(мозговой штурм); 

- очерчивать будущее 

(формирование 

профориентационной 

карты и др.) . В рамках 

профориентационного 

занятия  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   развития  

общества и 

страны. 

Информирование о 

профессиях и 

современном рынке 

труда в области 

обучающиеся 

формируют «карту 

будущего» с учетом 

трендов, технологий, 

профессий, 

личностных и 

профессиональных 
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инженерной 

деятельности и 

смежных отраслей. 

качеств, необходимых 

знаний и др. 

Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее», 

материалы для 

проведения занятия 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

16. Тема 13. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию в 

инженерной сфере» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» 

по профессиям на 

выбор: инженер-

конструктор, 

электромонтер и 

др.) 

(1 час) 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Профессиональная 

проба как средство 

актуализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знакомство с 

ключевыми 

отраслевыми 

направлениями 

экономики 

Российской 

Федерации и 

решение онлайн-

проб (моделирующая 

профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных 

задач с помощью 

цифровых 

интерактивных 

технологий 

(приложений-

симуляторов на 

платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. Вторая часть 

занятия – знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

инженерного дела 

(инженерии). 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн- 

пробы), а также 

предоставляется 

возможность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 
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обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   Формирование 

представлений о 

компетенциях и 

особенностях 

профессий, 

необходимых для 

осуществления 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

проба по профессии в 

сфере инженерного 

дела (инженерии), в 

рамках которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

- Постановка задачи 

и подготовительно-

обучающий этап. 

Практическое 

выполнение задания. 

Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 

за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить прохождение 



266 

 

 

пробы самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

17. Тема 14. 

Профориентационн

ое занятие 

«Государственное 

управление и 

общественная 

безопасность» 

(федеральная 

государственная, 

военная  

профориента- 

ционное занятие 

В 6-7 классе: 

обучающиеся 

знакомятся с 

основными 

функциями 

государства и 

органах, которые 

ответственны за 

реализацию этих 

функций; знакомятся 

с понятием 

“военнослужащий”, 

видами войск РФ и 

примерами 

профессий,  

Просмотр видеоролика 

о функциях государства 

с последующим 

обсуждением. 

Знакомство 

обучающихся с 

понятием 

«военнослужащий», 

информирование с 

возможным 

использованием 

интерактивных заданий, 

дискуссий о видах 

войск и примерах 

профессий, имеющих 

отношение к  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
 и 

правоохранительная 

службы, 

особенности работы 

и профессии в этих 

службах) (1 час) 

 имеющих отношение 

к военному делу; 

узнают о 

возможностях и 

ограничениях работы 

в госструктурах, в 

частности, об 

особенностях 

военной службы: 

наличие рисков для 

жизни и здоровья, 

льгот при 

поступлении в 

учебные заведения, 

возможности 

предоставления 

служебного жилья. 

военному делу. Работа в 

парах: выполнение 

упражнения на 

соотнесение профессий 

и видов войск. Работа в 

командах: участие в 

игре, направленной на 

распознавание 

профессий по их 

описанию. Просмотр 

видеоролика об 

особенностях работы в 

госструктурах с 

последующим 

обсуждением. 

В 8-9 классе: 

обучающиеся 

актуализируют 

знания об основных 

функциях и 

обязанностях 

государства в 

отношении своих 

граждан, а также об 

органах, которые 

ответственны за 

реализацию этих 

функций; знакомятся 

Просмотр видеоролика 

о функциях государства 

с последующим 

обсуждением. 

Информирование 

обучающихся об 

основных 

правоохранительных 

органах и их функциях с 

возможным 

использованием 

интерактивных заданий, 

дискуссий. Работа в 
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с понятием 

“правоохранительны

е органы” и с 

основными 

профессиями в сфере, 

соотнося различные 

ведомства с 

занятыми в них 

сотрудниками; 

актуализируют 

знания о 

возможностях и 

ограничениях работы 

в госструктурах, в 

частности, об 

особенностях работы 

в 

правоохранительных 

органах. 

командах: выполнение 

упражнения на 

соотнесение профессий 

и правоохранительных 

органов. Просмотр 

видеоролика об 

особенностях работы в 

госструктурах с 

последующим 

обсуждением. 

18. Тема 15. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию в сфере 

управления и 

безопасности» 

(моделирующая 

онлайн-  

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Профессиональная 

проба как средство 

актуализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знакомство с 

ключевыми 

отраслевыми 

направлениями 

экономики 

Российской 

Федерации  

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – 

знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

управления и  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
 проба на платформе 

проекта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: специалист 

по 

кибербезопасности, 

юрист) (1 час) 

 и решение онлайн-

проб (моделирующая 

профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных 

задач с помощью 

цифровых 

интерактивных 

технологий 

(приложений-

симуляторов на 

платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование 

представлений о 

безопасности. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн- 

пробы), а также 

предоставляется 

возможность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 
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компетенциях и 

особенностях 

профессий, 

необходимых для 

осуществления 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

проба по профессии в 

сфере управления и 

безопасности, в 

рамках которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

- Постановка задачи 

и подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое 

выполнение задания. 

Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. Третья часть 

занятия – рефлексия в 

классе по заданным 

параметрам (вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 

за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана, с 

рекомендацией 

повторить прохождение 

пробы самостоятельно в 

качестве домашнего. 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
19. Тема 16. 

Профориентацион

профориента- 

ционное 

Разбор и 

обсуждение 

Групповое 

обсуждение, 
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ное занятие-

рефлексия «Моё 

будущее – моя 

страна» (1 час) 

занятие полученного 

опыта в рамках 

серии 

профориентацион

ных занятий. 

Постановка 

образовательных и 

карьерных целей. 

Формирование 

планов 

образовательных 

шагов и 

формулирование 

карьерной 

траектории 

развития. Развитие 

проектного 

мышления, 
рефлексивного 
сознания 
обучающихся, 
осмысление 
значимости 
собственных усилий 
для достижения 
успеха, 
совершенствование 
субъектной позиции, 
развитие социально- 
психологических 
качеств 
личности. 

рефлексия, разбор 

полученного опыта 

за первое полугодие 

по результатам 

участия в 

профориентационны

х занятиях, 

практические 

задания и 

упражнения, 

просмотр 

видеороликов. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее», 

материалы для 

проведения занятия 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее», 

материалы доступны 

на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

20. Тема 17. 

Профориентационн

ое занятие «Россия 

плодородная: узнаю 

о достижениях 

агропромышленног

о комплекса страны» 

(агропромышленны

й комплекс) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и 

просвещение 

обучающихся на 

основе знакомства с 

достижениями 

страны в сфере 

агропромышленного 

комплекса (АПК) и 

сельского хозяйства. 

Знакомство на основе 

видеосюжетов и 

интервью с 

экспертами и 

специалистами в 

области сельского 

хозяйства и смежных 

технологий. 

Просмотр и обсуждение 

видео-интервью с 

экспертами в сфере 

агропромышленного 

комплекса и сельского 

хозяйства с 

использованием 

элементов форсайт-

сессии: 

- обдумывание 

будущего 

(исследование и прогноз 

на основе видео-

интервью и 

дополнительных 

материалов); 

- спорить о будущем 
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Повышение 

информированности 

о 

достижениях и 

перспективах 

развития АПК, 

направленного на 

решение важнейших 

задач развития 

общества и страны.  

(мозговой штурм); 

- очерчивать будущее 

(формирование 

профориентационной 

карты). 

В рамках 

профориентационного 

занятия обучающиеся 

формируют «карту 

будущего» с учетом 

трендов, технологий, 

профессий, личностных 

и  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   Информирование о 

профессиях и 

современном рынке 

труда в области 

экономики сельского 

хозяйства и смежных 

отраслей. 

профессиональных 

качеств, необходимых 

знаний и др. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

21. Тема 18. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию в 

аграрной сфере» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» 

по профессиям на 

выбор: агроном, 

зоотехник и др.) (1 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Профессиональная 

проба как средство 

актуализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знакомство с 

ключевыми 

отраслевыми 

направлениями 

экономики 

Российской 

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. Вторая часть 

занятия – знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в аграрной 
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час) Федерации и 

решение онлайн-

проб (моделирующая 

профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных 

задач с помощью 

цифровых 

интерактивных 

технологий 

(приложений-

симуляторов на 

платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование 

представлений о 

компетенциях и 

особенностях 

профессий, 

необходимых для 

осуществления 

конкретной  

сфере. Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн-

пробы), а также 

предоставляется 

возможность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

проба по профессии 

в аграрной сфере, в 

рамках которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

- Постановка задачи 

и подготовительно-

обучающий этап. 

Практическое 

выполнение задания. 

-- Завершающий этап 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 
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(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 

за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить прохождение 

пробы самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

1.Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия, 

а также вариативности в 

выборе проб доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
22. Тема 19. 

Профориентационн

ое занятие «Россия 

здоровая: узнаю 

достижения страны 

в области медицины 

и здравоохранения» 

(сфера 

здравоохранения, 

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и 

просвещение 

обучающихся на 

основе знакомства с 

достижениями 

страны в сфере 

медицины и 

здравоохранения. 

Знакомство на основе 

Просмотр и обсуждение 

видео-интервью с 

экспертами в сфере 

медицины и 

здравоохранения с 

использованием 

элементов форсайт-

сессии: 

- обдумывание 
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фармацевтика и 

биотехнологии) (1 

час) 

видеосюжетов и 

интервью с 

экспертами и 

специалистами в 

области современной 

медицины и 

смежных технологий. 

Повышение 

информированности 

о 

достижениях и 

перспективах 

развития 

здравоохранения, 

направленного на 

решение важнейших 

задач развития 

общества и страны. 

Информирование о 

профессиях и 

современном рынке 

труда в области 

медицины и 

смежных отраслей. 

будущего 

(исследование и прогноз 

на основе видео-

интервью и 

дополнительных 

материалов); 

- спорить о будущем 

(мозговой штурм); 

- очерчивать будущее 

(формирование 

профориентационной 

карты и др.). 

В рамках 

профориентационного 

занятия обучающиеся 

формируют «карту 

будущего» с учетом 

трендов, технологий, 

профессий, личностных 

и профессиональных 

качеств, необходимых 

знаний и др. 
Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих участие 
в проекте «Билет в 
будущее», материалы 
для проведения занятия 

доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/). 
- Для педагогических 

работников, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее», 

материалы доступны 

на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

23 Тема 20. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию в 

области медицины» 

(моделирующая 

онлайн- 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Профессиональная 

проба как средство 

актуализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знакомство с 

ключевыми 

отраслевыми 

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия - 
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направлениями  знакомство с 

профессией и 

профессиональной  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
 проба на платформе 

проекта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: врач 

телемедицины, 

биотехнолог и др.) 

(1 час) 

 экономики 

Российской 

Федерации и 

решение онлайн-

проб (моделирующая 

профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных 

задач с помощью 

цифровых 

интерактивных 

технологий 

(приложений-

симуляторов на 

платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование 

представлений о 

компетенциях и 

особенностях 

профессий, 

необходимых для 

осуществления 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

проба по профессии 

в сфере медицины, в 

рамках которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

- Постановка задачи 

и подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое 

выполнение задания. 

Завершающий этап 

(закрепление 

областью в сфере 

медицины. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн-

пробы), а также 

предоставляется 

возможность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам 
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полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 

за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
    прохождение пробы 

самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия, 

а также вариативности в 

выборе проб доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

24. Тема 21. 

Профориентационн

ое занятие «Россия 

добрая: узнаю о 

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и 

просвещение 

обучающихся на 

основе знакомства с 

- Просмотр и 

обсуждение видео-

интервью с экспертами 

в сфере социального 
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профессиях на благо 

общества» (сфера 

социального 

развития, туризма и 

гостеприимства) (1 

час) 

достижениями 

страны в сфере 

социального 

развития, туризма и 

гостеприимства. 

Знакомство на основе 

видеосюжетов и 

интервью с 

экспертами и 

специалистами в 

области социально-

экономического 

развития. 

Повышение 

информированности 

о достижениях и 

перспективах 

развития социальной 

сферы, направленной 

на решение 

важнейших задач 

развития общества и 

страны. 

Информирование о 

профессиях и 

современном рынке 

труда в области 

социальной сферы и 

смежных отраслей. 

развития, туризма и 

гостеприимства с 

использованием 

элементов форсайт-

сессии: обдумывание 

будущего 

(исследование и прогноз 

на основе видео-

интервью и 

дополнительных 

материалов); 

- спорить о будущем 

(мозговой штурм); 

- очерчивать будущее 

(формирование 

профориентационной 

карты). 

В рамках 

профориентационного 

занятия обучающиеся 

формируют «карту 

будущего» с учетом 

трендов, технологий, 

профессий, личностных 

и профессиональных 

качеств, необходимых 

знаний и др. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
    занятия доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

25. Тема 22. онлайн-проба Профессиональная Первая часть занятия 



277 

 

 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию на благо 

общества» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» 

по профессиям на 

выбор: менеджер по 

туризму, 

организатор 

благотворительных 

мероприятий и др.) 

(1 час) 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

проба как средство 

актуализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знакомство с 

ключевыми 

отраслевыми 

направлениями 

экономики 

Российской 

Федерации и 

решение онлайн-

проб (моделирующая 

профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных 

задач с помощью 

цифровых 

интерактивных 

технологий 

(приложений-

симуляторов на 

платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование 

представлений о 

компетенциях и 

особенностях 

профессий, 

необходимых для 

осуществления 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

проба в социальной 

сфере, в рамках 

которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – 

знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в социальной 

сфере. Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн-

пробы), а также 

предоставляется 

возможность 

пройтионлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
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   - Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

- Постановка задачи 

и подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое 

выполнение задания. 

Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

отвечает на вопросы, 

которые помогают 

определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 

за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить прохождение 

пробы самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия, 

а также вариативности в 

выборе проб доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет- 

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru . 
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26. Тема 23. 

Профориентационн

ое занятие «Россия 

креативная: узнаю 

творческие 

профессии»  

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и 

просвещение 

обучающихся на 

основе знакомства с 

достижениями 

страны в сфере 

культуры и 

искусства. 

Знакомство на 

основе 

видеосюжетов и  

Просмотр и обсуждение 

видео-интервью с 

экспертами в области 

творческой индустрии с 

использованием 

элементов форсайт-

сессии: 

- обдумывание 

будущего 

(исследование и  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
 (сфера культуры и 

искусства) (1 час) 

 интервью с 

экспертами и 

специалистами в 

области креативной 

экономике и 

творческих 

индустрий. 

Повышение 

информированности 

о 

достижениях и 

перспективах 

развития креативного 

сектора экономики, 

направленных на 

решение важнейших 

задач развития 

общества и страны. 

Информирование о 

творческих 

профессиях, 

современном рынке 

труда в данной 

области и смежных 

отраслей. 

прогноз на основе 

видео-интервью и 

дополнительных 

материалов); 

- спорить о будущем 

(мозговой штурм); 

- очерчивать будущее 

(формирование 

профориентационной 

карты). 

В рамках 

профориентационного 

занятия обучающиеся 

формируют «карту 

будущего» с учетом 

трендов, технологий, 

профессий, личностных 

и профессиональных 

качеств, необходимых 

знаний и др. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 
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доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

27 Тема 24. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

творческую 

профессию» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» 

по профессиям на 

выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) (1 

час) 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Профессиональная 

проба как средство 

актуализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знакомство с 

ключевыми 

отраслевыми 

направлениями 

экономики 

Российской 

Федерации и 

решение онлайн-

проб (моделирующая 

профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных 

задач с помощью  

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – 

знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

творчества. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн-

пробы), а также 

предоставляется 

возможность пройти 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   цифровых 

интерактивных 

технологий 

(приложений-

симуляторов на 

платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование 

представлений о 

компетенциях и 

особенностях 

профессий, 

необходимых для 

осуществления 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

проба по профессии 

в сфере творчества, в 

рамках которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 
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последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

Постановка задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

-Практическое 

выполнение задания. 

Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 

за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить прохождение 

пробы самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
    занятия, а также 

вариативности в выборе 

проб доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 
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- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru . 

28. Тема 25. 

Профориентационн

ое занятие «Один 

день в профессии» 

(часть 1) (учитель, 

актер, эколог) (1 

час) 

профориента- 

ционное занятие 

Формирование 

познавательного 

интереса у 

обучающихся к 

вопросам 

профессионального 

самоопределения на 

основе 

видеосюжетов с 

известными для 

молодежи 

медийными 

личностями – 

популярными 

блогерами, 

артистами, 

ведущими, которые 

решили воплотить 

свои детские мечты. 

В формате реалити-

шоу на занятии 

рассматриваются 

следующие 

профессии (на 

выбор): учитель, 

актер, эколог. 

Погружение в 

профориентационную 

тематику на основе 

просмотра и 

обсуждения 

видеосюжетов в 

формате реалити-шоу. 

В рамках занятия 

предлагаются к 

изучению следующие 

профессии (на выбор): 

Учитель: Учитель — 

это призвание. Педагоги 

не только рассказывают 

общую или предметную 

информацию, они и 

наставники, психологи, 

способные раскрыть 

твой потенциал и 

направить тебя в 

нужное русло, готовые 

всегда подсказать и 

помочь. 

Актер: Творчество – 

основа профессии, 

которая часто 

воспринимается 

слишком играючи. 

Профессиональный 

актермногогранен, он 

должен не только 

вживаться в роль и 

запоминать текст, но и 

виртуозно управляться 

своим голосом и 

выражать эмоции без 

слов. Именно поэтому 

их называют 

универсалами – в 

работе есть 

необходимость не 

только в 

перевоплощении, но и в 

правильной подаче, 
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использовании 

потенциала на  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
    полную. 

Эколог: Проблема 

экологии – одна из 

наиболее актуальных и 

болезненных тем на 

сегодняшний день. Как 

спасти планету от 

климатических 

изменений? Что 

сделать, чтобы многие 

виды животных 

перестали быть 

редкими? Возможно ли 

уменьшить углеродный 

след, которые 

оставляют большие 

компании? Решением 

этих вопросов 

занимается целый ряд 

самых разных 

профильных 

специалистов с 

приставкой 

«эко». Эко-активисты, 

эко-юристы, эко- 

предприниматели и, 

конечно, 

профессиональные 

экологи. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия, 

а также вариативности в 

выборе проб доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

https://bvbinfo.ru/


284 

 

 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru . 

29. Тема 26. 

Профориентационн

ое занятие «Один 

день в профессии» 

(часть 2) 

(пожарный, 

ветеринар, повар) (1 

час) 

профориента- 

ционное занятие 

Формирование 

познавательного 

интереса у 

обучающихся к 

вопросам 

профессионального 

самоопределения на 

основе 

видеосюжетов с 

известными для 

молодежи 

медийными 

личностями  

Погружение в 

профориентационную 

тематику на основе 

просмотра и 

обсуждения 

видеосюжетов в 

формате реалити-шоу. 

В рамках занятия 

предлагаются к 

изучению следующие 

профессии (на выбор): 

Пожарный:  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   – популярными 

блогерами, 

артистами, 

ведущими, которые 

решили 

воплотить свои 

детские мечты. В 

формате реалити-

шоу на занятии 

рассматриваются 

следующие 

профессии (на 

выбор): пожарный, 

ветеринар, повар. 

несмотря на то, что 

основная задача 

пожарного — 

устранение очага 

возгорания, 

профессионал отвечает 

за большее, чем 

тушение огня. 

Пожарный должен 

уметь оказать первую 

помощь и 

психологически 

поддержать человека, 

если он в ней нуждается. 

Ветеринар: одна из 

самых сложных 

профессий, особенно 

когда твой пациент не 

может сказать, где и что 

у него болит. И речь 

сейчас не только о 

животных. Важно также 

чувствовать человека и 

найти правильный 

контакт с хозяином 

хвостатого друга, а 

последние тоже не 

всегда могут сказать, 

что случилось. 

Ветеринар должен 

обладать не только 

профессиональными 
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навыками, но и 

эмпатией, 

способностью помогать 

другим. Но   несмотря на 

все трудности, врачи 

каждый день 

сталкиваются с чем-то 

новым и интересным. 

Повар: Кулинария – это 

язык, с помощью 

которого можно 

передать гармонию, 

счастье, красоту, 

иронию, культуру – в 

общем, все, из чего 

складывается наша 

жизнь. Повара по праву 

считаются новыми 

«рок-звездами», именно 

от них зависит меню, 

впечатление от 

ресторана и многое 

другое. Профессия, 

безусловно, 

ответственная, но очень  

креативная и 

захватывающая. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
    будущее», материалы 

для проведения занятия, 

а также вариативности в 

выборе проб доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru . 
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30. Тема 27. 

Профориентационн

ый сериал проекта 

«Билет в будущее» 

(часть 1) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Знакомство с 

профессиями из 

разных 

профессиональных 

отраслей через 

интервью с 

реальными 

представителями 

профессий – героями 

первого 

профориентационног

о сериала для 

школьников. 

Формирование 

познавательного 

интереса к вопросам 

профориентации на 

основе знакомства с 

личной историей 

труда и успеха героев 

сериала, мотивация и 

практическая 

значимость на основе 

жизненных историй. 

Каждая серия 

знакомит с 

представителями 

разных сфер: 

медицина, IT, медиа, 

бизнес, инженерное 

дело, различные 

производства, наука 

и искусство. В 

рамках занятия 

рекомендовано к 

просмотру и 

обсуждению 1-4 

серии (на выбор), 

посвященные 

следующим 

профессиям: 

Просмотр 

профориентационного 

сериала, обсуждение 

историй героев, обмен 

мнением, марафон 

профориентационных 

вопросов: 

«Какая история вам 

была наиболее 

близка?», 

«Какие качества 

необходимы для этой 

профессии?», «Какие 

школьные предметы 

необходимы для данной 

специальности? И др. В 

рамках занятия 

рекомендовано к 

просмотру и 

обсуждению 1-4 серии 

(на выбор), 

посвященные 

следующим 

профессиям: начальник 

конструкторского 

отдела компании «ОДК-

Авиадвигатели», 

владелец семейной 

фермы «Российские 

альпаки», шеф-повар 

ресторана «Peshi», 

мастер-пожарный 

специализированной 

пожарно-спасательной 

части по тушению 

крупных пожаров, 

второй пилот 

авиакомпании 

«Аэрофлот – 

Российские авиалинии», 

полицейский-кинолог 

Отдельного батальона 

патрульно-постовой 

службы полиции на  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   1 серия: начальник 

конструкторского 

отдела компании 

«ОДК-

Авиадвигатели», 

метрополитене, 

инженер- технолог 

отдела анализа 

эффективности и 

сборки автомобилей 
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владелец семейной 

фермы «Российские 

альпаки», шеф-повар 

ресторана «Peshi». 

2 серия: мастер-

пожарный 

специализированной 

пожарно- 

спасательной части 

по тушению крупных 

пожаров, второй 

пилот авиакомпании 

«Аэрофлот – 

Российские 

авиалинии», 

полицейский- 

кинолог Отдельного 

батальона патрульно-

постовой службы 

полиции на 

метрополитене. 

3 серия: инженер-

технолог отдела 

анализа 

эффективности и 

сборки автомобилей 

компании «Камаз», 

архитектор и 

руководитель 

«Архитектурного 

бюро Маликова», 

нейробиолог, 

начальник 

лаборатории 

нейронаук 

Курчатовского 

комплекса НБИКС- 

природоподобных 

технологий (НИЦ 

«Курчатовский 

институт»). 

4 серия: мастер 

участка компании 

«ОДК-

Авиадвигатели», 

скульптор, 

руководитель 

Курчатовского 

комплекса 

синхротронно-

нейтринных 

исследований (НИЦ 

компании «Камаз», 

архитектор и 

руководитель 

«Архитектурного бюро 

Маликова», 

нейробиолог, начальник 

лаборатории нейронаук 

Курчатовского 

комплекса НБИКС-

природоподобных 

технологий (НИЦ 

«Курчатовский 

институт»), мастер 

участка компании 

«ОДК-Авиадвигатели», 

скульптор, 

руководитель 

Курчатовского 

комплекса 

синхротронно- 

нейтринных 

исследований (НИЦ 

«Курчатовский 

институт»). 

Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее» материалы 

для проведения занятия, 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru . 
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«Курчатовский 

институт»). 

31. Тема 28. 

Профориентационн

ый  

профориента- 

ционное занятие 

Знакомство с 

профессиями из 

разных 

профессиональных 

отраслей  

Просмотр 

профориентационного 

сериала, обсуждение 

историй героев, обмен 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
 сериал проекта 

«Билет в будущее» 

(часть 2) (1 час) 

 через интервью с 

реальными 

представителями 

профессий – героями 

первого 

профориентационног

о сериала для 

школьников. Каждая 

серия знакомит 

обучающихся с 

личной историей 

труда и успеха, 

мотивирует и несет в 

себе практическую 

значимость. 

Каждая серия 

знакомит с 

представителями 

разных сфер: 

медицина, IT, медиа, 

бизнес, инженерное 

дело, различные 

производства, наука 

и искусство. 

В рамках занятия 

рекомендовано к 

просмотру и 

обсуждению 5-8 

серии (на выбор), 

посвященные 

следующим 

профессиям: 

5 серия: сварщик, 

методист в Музее 

оптики, врач ЛФК и 

спортивной 

медицины, 

реабилитолог. 

6 серия: врач-педиатр 

Псковской областной 

инфекционной 

больницы, 

мнением, марафон 

профориентационных 

вопросов: 

«Какая история вам 

была наиболее 

близка?», 

«Какие качества 

необходимы для этой 

профессии?», «Какие 

школьные предметы 

необходимы для данной 

специальности? И др. В 

рамках занятия 

рекомендовано к 

просмотру и 

обсуждению 5-8 серии 

(на выбор), 

посвященные 

следующим 

профессиям: сварщик, 

методист в Музее 

оптики, врач ЛФК и 

спортивной медицины, 

реабилитолог, врач- 

педиатр Псковской 

областной 

инфекционной 

больницы, 

основательница 

концепт-стора 

«Палаты», основатель 

дома-музея «Этнодом», 

сыровар на семейном 

предприятии, оператор 

ЧПУ в «Лобаев Армс», 

учитель физики, 

замдиректора школы 

«Экотех +», краевед, 

технолог, начальник 

бюро окончательной 

сборки изделий 

машиностроительного 
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основательница 

концепт стора 

«Палаты», 

основатель дома- 

музея «Этнодом». 

7 серия: сыровар на 

семейном 

предприятии, 

оператор ЧПУ в 

компании «Лобаев 

Армс», учитель 

физики, 

замдиректора школы 

«Экотех +». 

8 серия: краевед, 

технолог, начальник 

бюро окончательной  

завода «Тонар», 

травматолог-ортопед, 

клинический ординатор. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее» материалы 

для проведения занятия, 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   сборки изделий 

машиностроительног

о завода 

«Тонар», 

травматолог-ортопед, 

клинический 

ординатор. 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

32. Тема 29. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию в 

инженерной сфере» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее») 

(1 час) 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Темы 29-33 – серия 

профориентационны

х занятий в формате 

марафона по 

профессиональным 

пробам: решение 

онлайн-проб 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных 

задач с помощью 

цифровых 

интерактивных 

технологий 

(приложений-

симуляторов на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/), 

направленных на 

погружение 

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – 

знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

инженерного дела 

(инженерии). 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн- 

пробы), а также 

предоставляется 
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обучающихся в 

практико- 

ориентированную 

среду и знакомство с 

решением 

профессиональных 

задач специалистов 

из различных 

профессиональных 

сред. 

Профессиональная 

проба по профессии в 

сфере инженерного 

дела (инженерии), в 

рамках которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

Постановка задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое 

выполнение задания. 

возможность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 

за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-
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пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить прохождение 

пробы самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия, 

а также вариативности в 

выборе проб доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

33. Тема 30. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию в 

цифровой сфере» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе «Билет в 

будущее») (1 час) 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Погружение 

обучающихся в 

практико-

ориентированную 

среду и знакомство с 

решением 

профессиональных 

задач специалистов 

из различных 

профессиональных 

сред. 

Профессиональная 

проба по профессии 

в цифровой сфере, в  

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – 

знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в цифровой 

сфере. Обучающемуся 

предоставляется  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   рамках которой 

обучающимся 

информация о 

профессии, цели и 
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необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

Постановка задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое 

выполнение задания. 

Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

задачи задания (онлайн-

пробы), а также 

предоставляется 

возможность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 

за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-
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пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить прохождение 

пробы самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
    - Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия, 

а также вариативности в 

выборе проб доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). Для 

педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

34. Тема 31. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию в сфере 

промышленности» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее») 

(1 час) 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Погружение 

обучающихся в 

практико-

ориентированную 

среду и знакомство с 

решением 

профессиональных 

задач специалистов 

из различных 

профессиональных 

сред. 

Профессиональная 

проба по профессии в 

сфере 

промышленности, в 

рамках которой 

обучающимся 

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – 

знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

промышленности. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 
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необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

- Постановка задачи 

и подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое 

выполнение задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн-

пробы), а также 

предоставляется 

возможность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
    информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 
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за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить прохождение 

пробы самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия, 

а также вариативности в 

выборе проб доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
35. Тема 32. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию в сфере 

медицины» 

(моделирующая  

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее») 

(1 час) 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Погружение 

обучающихся в 

практико-

ориентированную 

среду и знакомство с 

решением 

профессиональных 

задач специалистов 

из различных 

профессиональных 

сред. 

Профессиональная 

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – 

знакомство с 

профессией и 

профессиональной 
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проба по профессии 

в сфере медицины, в 

рамках которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

- Постановка задачи 

и подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое 

выполнение задания. 

Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

областью в сфере 

медицины. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн-

пробы), а также 

предоставляется 

возможность 

пройтионлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-

пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 
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как индивидуально,  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
    так и по 2-3 

обучающихся за 

каждым компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить прохождение 

пробы самостоятельно в 

качестве домашнего 

задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия, 

а также вариативности в 

выборе проб доступны в 

цифровом инструменте 

проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

36. Тема 33. 

Профориентационн

ое занятие «Пробую 

профессию в 

креативной сфере» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее»)  

(1 час) 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Погружение 

обучающихся в 

практико-

ориентированную 

среду и знакомство с 

решением 

профессиональных 

задач специалистов 

из различных 

профессиональных 

сред. 

Первая часть занятия 

построена на просмотре 

тематических 

видеороликов, 

интерактивном 

взаимодействии – игр, 

обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – 

знакомство с 

профессией и 
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Профессиональная 

проба по профессии 

в креативной сфере, в 

рамках которой 

обучающимся 

необходимо пройти 

последовательность 

этапов: 

- Знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью. 

профессиональной 

областью в креативной 

сфере. Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания (онлайн-

пробы), а также 

предоставляется 

возможность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   - Постановка задачи 

и подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое 

выполнение задания. 

-Завершающий этап 

(закрепление 

полученных знаний, 

получение 

цифрового 

артефакта). 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся 

знакомится с 

профессией, 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

ежедневной 

профессиональной 

деятельности данного 

специалиста. При 

прохождении заданий 

онлайн-пробы 

обучающийся может 

использовать 

дополнительные 

информационные 

материалы, которые 

находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает 

на вопросы, которые 

помогают определиться, 

понравилась ли данная 

профессия. 

Третья часть занятия – 

рефлексия в классе по 

заданным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение онлайн-
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пробы за персональным 

компьютером с 

доступом в Интернет 

как индивидуально, так 

и по 2-3 обучающихся 

за каждым 

компьютером. 

Допускается 

проведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию экрана 

(при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией 

повторить прохождение 

пробы самостоятельно в 

качестве 

домашнегозадания. 

- Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия, 

а также вариативности в 

выборе проб доступны в 

цифровом инструменте  

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Форма 

проведения 

занятия 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
    проекта «Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

37. Тема 34. 

Профориентационн

ое занятие «Мое 

будущее – Моя 

страна» (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Подведение итогов 

занятий по 

профориентации с 

учетом 

приобретенного 

опыта по 

профессиональным 

средам, 

Занятие завершающего 

цикла по 

профориентационной 

деятельности. Анализ и 

осознание полученного 

опыт, обсуждение 

ключевых форматов 

работы (просмотр 
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знакомству с рынком 

труда и отраслями 

экономики, 

профессиями и 

требованиями к ним. 

Развитие у 

обучающихся 

личностного смысла 

в приобретении 

познавательного 

опыта и интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Формирование 

представления о 

собственных 

интересах и 

возможностях, 

образа «Я» в 

будущем. 

Построение 

дальнейших шагов в 

области 

профессионального 

самоопределения. 

видеосюжетов, игры, 

задания, онлайн-пробы, 

диагностика и др.). 

Оценка 

индивидуальных 

достижений и 

проектирование 

карьерных траекторий 

развития: построение 

профессиональных 

планов, шагов для 

реализации, оценка 

готовности к избранной 

деятельности. 

Для педагогов-

навигаторов, 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

для проведения занятия, 

доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических 

работников, не 

принимающих участие 

в проекте «Билет в 

будущее», материалы 

доступны на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 
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. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Строевая подготовка» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Одной из важных задач нашего общества является воспитание подрастающего 

поколения, всесторонняя его подготовка к принятию ответственности за судьбы 

страны и ее безопасности. Многое для этого делают государственные структуры, 

школа, Вооруженные Силы РФ, казачество, различные общественные организации. 

Их усилия направлены на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина-патриота России, способного активно участвовать в 

укреплении и совершенствовании основ общества, подготовленного к успешному 

выполнению задач, связанных с обеспечением обороны и безопасности личности, 

общества и государства. Это особенно важно в связи с существованием негативных 

тенденций в воспитании школьников и подростков нашего общества, роста 

децелерации (отсутствие цели в жизни) среди молодежи, что требует принятия 

адекватных ситуации решений, поиска новых организационных, педагогических 

средств, форм и методов воспитания школьников, молодежи, поколений, которым 

предстоит принять ответственность за судьбу России. Вот почему так остро стоит 

вопрос о патриотическом воспитании нашей молодежи. Концепция патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации определяет: «Патриотизм - одно из 

наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. Под 

ним понимается преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость 

за их прошлое и настоящее, готовность к их защите». Исторические и 

геополитические условия, в которых рождалась и крепла Россия, вынуждали ее 

постоянно вести борьбу за свою государственную и национальную независимость. 

Это не могло не сказаться на формировании особого отношения русских людей к 

Отечеству и военной службе. В народном эпосе, песнях, былинах, сказках 

воспевались героизм, мужество и отвага тех, кто не щадил ни сил, ни самой жизни, 

защищая родную землю. Это воспитывало у русских людей качества, которые всегда 

отмечали как союзники, так и противники: решительность в наступлении, стойкость 

в обороне, храбрость, взаимовыручка и презрение к смерти в критические моменты 

боя. Главная особенность патриотического воспитания заключается в том, что оно 

формирует не просто гражданина, а гражданина-патриота, горячо любящего свою 

Родину, свой край, готового достойно и самоотверженно служить ей верой и правдой. 

Сегодня одним из основных направлений патриотического воспитания школьников в 

МБОУ ООШ№18 является воспитание учащихся на базе культуры и традиций 

казачества, использование накопленного веками богатейшего опыта народного 

образования и воспитания. За последние годы много сделано для возрождения 

казачества, его вековых традиций и самобытной культуры. Уже сегодня можно 

уверенно констатировать, что российское казачество возродилось, сформировалось 

как движение, способное решать серьезные и значимые для страны задачи. 

Российское казачество, сочетая исторические, традиционные формы самоуправления 

с современными демократическими нормами, с особым укладом жизни и своими 

обычаями, вносит весомый вклад в строительство новой России».  
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 С возрождением казачества России, его исторических и культурных традиций 

закономерно встал вопрос о работе с подрастающим поколением, в том числе и в 

регионах традиционного проживания казачества. В культурном наследии наших 

предков заложены неисчерпаемые источники работы с детьми, подростками и 

молодежью. Обращаясь к истории своей страны, своего народа, школьник, подросток, 

молодой человек начинает понимать величие своей Родины, в нем растет потребность 

стать творцом, гражданином России. Являясь составной частью общего воспитания 

подрастающего поколения, система военно-патриотического воспитания выполняет, 

прежде всего, функцию формирования личности, обладающей высокой идейной 

убежденностью, сознательностью и социальной активностью. 

 Опыт проведения воспитательной работы с подрастающим поколением 

показывает, что основными направлениями его военно-патриотического воспитания 

являются: 

 воспитание в семье;  

 воспитание в казачьих общеобразовательных учебных заведениях;  

 воспитание внешкольными формами обучения на основе культуры и 

заповедей казачества. 

 Многовековая история казачества сложила народную педагогическую 

традицию, которая сохранилась до сегодняшнего дня и является основой для 

возрождения казачества и его культуры. Она включает в себя: 

 общинность воспитания, через которую детьми усваивался норматив 

поведения, обычаи и традиции казачества, отношение к старшим и труду 

(ратному и сельскохозяйственному) как фактору жизни-строительства казака, 

коллективизм жизни и общность целей, традиции народа, патриотизма и 

мужества;  

 конфессиональность (православное) воспитания и образования, через которые 

формировалось христианское мировоззрение, необходимость служения «Богу, 

Святой Руси, своему народу и своему государству!»;  

 моногамность воспитания, через которую формировалось осознание мужской 

и женской роли, приобретался житейский и профессиональный (для 

мальчиков) опыт;  

 семью как фактор незыблемости, основ казачьего общества, авторитета 

родителей и благополучия человеческой жизни;  

 культуросообразность форм казачьей самобытности как фактор особой 

художественно-эстетической духовности казачьего уклада и отношений;  

 аполитичность воспитания и образования подрастающего поколения, 

влияющую на формирование высшего авторитета Бога, казачьей воли и 

равноправия, служение на благо Отечества и своего народа. 

Основанием для разработки и внедрения данной программы способствовали 

следующие факторы: 



303 

 

 

 во-первых, она связана с общим интересом современного общества к истокам 

отечественной культуры, к духовным ценностям нашего прошлого;  

 во-вторых, социокультурными изменениями менталитета россиян, что 

отразилось в инновационной основе организации деятельности 

общеобразовательной школы, открыло перспективы для обогащения 

содержания патриотического воспитания школьников на культуре и 

традициях российского народа, в том числе и казачества. 

Система воспитания наиболее полно отвечает задачам военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. В школе реализуются задачи получения 

качественного образования, широко применяются формы и методы знакомства 

учащихся с казачьими традициями, историей и культурой, включения их в программу 

военно-спортивных видов спорта, праздников, утренников. Школа базируется на 

традициях семейного казачьего воспитания, стала подлинной школой патриотизма, 

воспитания достойных граждан нашего Отечества. 

      Программа внеурочной деятельности для  классов казачьей направленности 

«Строевая подготовка. » разработана для учащихся  7-9 класса,  

рассчитана на 1 год обучения — всего 17 часов в год с проведением занятий 1 раз 

в неделю. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

9 класс  

№ Тема Базовые понятия 

1 

Тема № 1. Вводное занятие. 

Правила техники безопасности и 

поведения на занятиях. Цели и 

задачи на учебный год. Способы 

самоконтроля.  

Понятие строевой подготовки. Строевая стойка. 

2 
Тема № 2. Строи и управление ими. 

Утренний осмотр. 

Строй, шеренга, фланг, фронт, интервал, 

дистанция, ширина строя. Элементы утреннего 

осмотра. 

3 
Тема № 3. Предварительная и 

исполнительная команды  
Умение громко и четко подавать команды 

4 
Тема № 4. Обязанности кадет перед 

построением и в строю 

Знание и четкое выполнение обязанностей кадет 

перед построением и в строю 

5 
Тема № 5. Строевые приёмы без 

оружия 
Строевая стойка. Повороты на месте.  

6 Тема № 6. Строевой шаг 

Движение руками. 

Обозначение шага на месте. 

Движение строевым шагом на четыре счета. 

Движение строевым шагом на два счёта. 

Выполнение строевых приёмов в медленном 

темпе по разделениям и повторение строевого 

приёма в целом. 

7 

Тема № 7. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в 

движении. Ответ на воинское 

приветствие. 

Порядок выполнения воинского приветствия. 

8 
Тема № 8. Выход из строя и 

возвращение в строй 

Последовательность, четкость движений, при 

выполнении выхода из строя и возвращения в 

строй. 

9 
Тема № 9. Подход к начальнику и 

возвращение в строй 

Последовательность, четкость движений, при 

выполнении подхода к начальнику и возвращения 

в строй. 

10  Тема № 10. Строи взвода 

Развернутый строй. Перестроение в две шеренги, 

в одну шеренгу. 

Смыкание вправо. Размыкание влево на один шаг. 

Походный строй. 

Движение строевым шагом в составе взвода. 

11  Тема № 11. Строевой смотр роты Порядок проведения строевого смотра роты. 
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12  Тема № 12. Итоговое занятие.  
Смотр строя и песни в составе взвода. 

Выполнение строевых приёмов. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В военно-патриотическом воспитании учащихся используются методы объяснения, 

показа, и личный пример, а также упражнения и тренировки. Личный пример  

руководителя в сочетании с высокой методической подготовкой, постоянная 

требовательность к учащимся в точном выполнении строевых приёмов – вот путь 

успешной строевой подготовке. Личный показ руководителем строевых приёмов 

служит для учащихся источником знаний, образцом для подражания. 

В результате реализации данной программы  школьники  должны 

знать/понимать/применять: 

 Расширенный кругозор учащихся  

 Приобретение качеств необходимых в повседневной жизни: находчивость, 

проявление инициативы, быстрое принятие решения, умение быстро находить 

выход в сложной ситуации  

 Умение расслабляться, быть чуткими, заботливыми по отношению друг к 

другу, развивать позитивный образ своего тела  

 Развитие психических процессов: зрительно-слуховое восприятие, тонкой 

моторике рук, координации движений, чувства ритма. 

 Знания: Правила техники безопасности. Роль строевой подготовки в 

начальном военном обучении. Элементы строя. Элементы утреннего осмотра. 

Обязанности кадет перед построением и в строю. Порядок подачи команд. 

Порядок выполнения воинского приветствия без оружия. Порядок проведения 

строевого смотра. Порядок ритуала возложения венков к мемориалу памяти. 

 Умения: Правильно подавать предварительные и исполнительные команды. 

Выполнять строевую стойку и повороты на месте. Точно выполнять строевые 

приемы по разделениям и в целом. Двигаться в полшага. Двигаться парадным 

и ритуальным шагом 

 Навыки: В точном выполнении одиночных строевых приёмов и в составе 

взвода. Командования взводом. Образцового выполнения команд и 

соблюдения дисциплинированности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

 

№ Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Колич

ество 

часов 

Виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Форма 

проведения  
 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 
1. Введение. Цели из 

задачи изучения 

предмета  

1    

1 Введение. Цели из 

задачи изучения 

предмета  

1 Познаватель

ная  

Урок  https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

 
2. Строи и 

управление ими 

1    

2 Утренний осмотр. 1 Познаватель

ная  

Урок  https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

 
3. Предварительные 

и исполнительные 

команды. 

1    

3 Предварительные и 

исполнительные 

команды. 

1 Познаватель

ная  

Урок  https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

 
4. Обязанности 

перед построением и 

в строю 

1    

4 Обязанности перед 

построением и в 

строю 

1 Познаватель

ная  

Урок  https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

 
5. Строевые приемы 

без оружия  

1    

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
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5 Строевая стойка. 

Повороты на месте 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

 
6. Строевой шаг 4    

6 Движение руками 1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

7 Обозначение шага на 

месте 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

8 Движение строевым 

шагом на четыре 

счёта 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

9 Движение строевым 

шагом на два счёта 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

 
7. Выполнение 

воинского 

приветствия  

1    

10 Порядок выполнения 

воинского 

приветствия. 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

 8. Выход из строя и 

возвращение в строй 

1    

11 Выход из строя и 

возвращение в строй 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
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 9. Подход к 

начальнику и 

возвращение в строй 

1    

12 Подход к начальнику 

и возвращение в 

строй 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

 10. Строи взвода. 2    

13  Развернутый строй. 

Перестроение в две 

шеренги, в одну 

шеренгу. 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

14 Смыкание вправо. 

Размыкание влево на 

один шаг. Походный 

строй. 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

15 Движение строевым 

шагом в составе 

взвода. 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

 11. Строевой смотр 

взвода 

1    

16 Порядок проведения 

строевого смотра 

роты. 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

 12. Итоговое занятие 1    

17 Смотр строя и песни 

в составе взвода. 

Выполнение 

строевых приёмов. 

1 Познаватель

ная  

Практическо

е занятие 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.

pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy

_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcg

mb6wf560598860 

 ИГОГО 17    

 

 

 

 

https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
https://vuc.pnzgu.ru/files/vuc.pnzgu.ru/doc/ustavy/stroevoy_ustav_vs_rf.pdf?ysclid=l4fcgmb6wf560598860
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 Ковалёва О.В. «Некоторые аспекты политического поведения казачества», 
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 - Зиновьев А.С. Учебное пособие по изучению и практическому  
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 - Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 2009. –  

 М.: Эксмо, 2009; 
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. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Театр улыбок» 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Театр улыбок» реализует общекультурное (художественно-

эстетическое) направление во внеурочной деятельности в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования второго 

поколения. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И 

поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста 

прививать любовь к театральному искусству. 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью 

выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, 

пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных 

произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать 

события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского 

творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению 

коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и учителей, 

повышению культуры поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-

эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз 

многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия 

в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, 

изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую 

культуру. 

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения 

мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут 

театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги 

взаимодействуют, получая максимально положительный результат. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального 

искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его 

личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников. 
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Актуальность 
В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются 

друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не 

является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей 

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Структура программы 
В программе выделено два типа задач. Первый тип – это воспитательные 

задачи, которые направлены на развитие эмоциональности, интеллекта, а также 

коммуникативных особенностей ребенка средствами детского театра. 

 Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с 

развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия 

в детском театре. 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности 

ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, театр балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных 

условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

-воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 

Место курса в учебном плане: 
Программа рассчитана для обучающихся 7 класса. 
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На реализацию театрального курса «Театр улыбок» отводится 17 ч в год (0,5 

часа в неделю). Занятия проводятся по 40 минут в соответствии с нормами СанПина. 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную 

деятельность обучающихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, 

посещение театров. Остальное время распределено на проведение тематических 

бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. 

Для успешной реализации программы будут использованы Интерет-ресурсы, 

посещение спектаклей. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 
Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию 

себя как уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, 

заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в 

коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 

работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 

результатов. 

Особенности реализации программы: 

Программа включает следующие разделы: 
1. Театральная игра 

2. Культура и техника речи 

3. Ритмопластика 

4. Основы театральной культуры 

5. Работа над спектаклем, показ спектакля 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, 

цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о 

красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть 

работы направлена на получение навыков актерского мастерства. 

 

Формы работы: 
Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, 

мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры, 
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 конкурсы, 

 викторины, 

 беседы, 

 экскурсии в театр и музеи, 

 спектакли 

 праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

театральному искусству и мастерству. 

Методы работы: 
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной 

работе, работе с партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над 

характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста 

или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над 

репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают 

характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих 

идеи, свои представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать 

возможности детей в данных областях деятельности. 

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети 

напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, 

костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение 

спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных художников; устные 

рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие 

зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие 

включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень 

компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

Алгоритм работы над пьесой. 
 Выбор пьесы, обсуждение её с детьми. 

 Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов 

декораций и костюмов. 
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 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение 

предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и 

реквизита (можно условна), с музыкальным оформлением. 

 Репетиция всей пьесы целиком. 

 Премьера. 

Формы контроля 
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли. 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, 

инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для 

свободного просмотра. 

2.Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать 
 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после 

спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т.д.); 

 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 наизусть стихотворения русских авторов. 

Учащиеся должны уметь 
 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между 

сказочными героями. 

Предполагаемые результаты реализации программы 
Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятель-

ности можно оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных 

знаний): Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных 
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знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских 

способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 

социальной реальности): Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия): школьник может приобрести опыт 

общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы 

в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

УУД. 

Личностные результаты. 
У обучающихся будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться 

к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
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 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу 

и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) 

 

3.Учебно-тематический план на год 

 

№ 

п\п 

Содержание программы Всего 

часов 

1. Вводные занятия 1 

2. Театральная игра 3 

3. Культура и техника речи 3 

4. Ритмопластика 1 

5. Основы театральной культуры 3 

6. Работа над спектаклем, показ 

спектакля 

5 

7. Заключительное занятие 1 

 Итого: 17 

 

4. Содержание программы  
Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 
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1 раздел. (1 час) Вводное занятие. 
На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре 

«Снежный ком». Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, 

правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда. В конце занятия - 

игра «Театр – экспромт»: «Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

- Знакомство с театрами (презентация) 

2 раздел. (3 часов) Театральная игра – исторически сложившееся 

общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 

запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, 

память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать 

дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

3 раздел. (1 часа) Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие 

естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности 

телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить 

запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне 

верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с 

помощью выразительных пластических движений. 

4 раздел. (3 часов) Культура и техника речи. Игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, 

четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, 

творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое 

произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими 

основные чувства; пополнять словарный запас. 

5 раздел. (3 часа) Основы театральной культуры. Детей знакомят с 

элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, 

основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя. Познакомить детей с театральной терминологией; с 

основными видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в 

театре. 

6 раздел. (5 часов) Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на 

авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над 

спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ спектакля. 



318 

 

 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных 

фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, 

радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, 

таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи. 

7 раздел. (1 часа) Заключительное занятие 
Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника. Отчёт, показ любимых инсценировок. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 
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 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием  

учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 
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типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического 

мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

 Овладеть 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. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 
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научная конференция, стендовый доклад и др.). 

 Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять 

его путем использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 

диалог с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
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причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 

языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, 

с помощью словообразовательных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 
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последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений).  

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  
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 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать 

гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
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 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом 

и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

 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 ее 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. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

 почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
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 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

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

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
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естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

 Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») 

по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая 

материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 

их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства 

по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России 

в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  
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 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 

позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.  

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 
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адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, 
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а затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть 

организована во всех видах образовательных организаций при получении основного 

общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в 

каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в 

дистанционном формате. 
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Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 

нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, 

опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа 

полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 
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учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

 Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

 Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

 Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

 Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

 Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 
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Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер 

и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 
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проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания 

и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения 

проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для 

доказательства актуальности, действенности и эффективности планируемого 

результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, 

что учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление 

полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального 

характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 



336 

 

 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-

ориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 

результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, 
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программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную 

проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на основе ООП и РП; выделение 

общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по 

развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
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действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьным психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Рабочей группой реализовывается несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда МБОУ ООШ № 18 проводит следующие 

аналитические работы:  

 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в МБОУ ООШ № 18 для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная 

организация на регулярной основе проводила методические советы для определения, 

как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания МБОУ ООШ №18 разработана: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021- 

2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

на основе Федерального закона от 04.09.2022 г. №371-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ           

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 

370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 

2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Федеральная программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает при общение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилами нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, 

за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 
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направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

2.3.2. Целевой раздел 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию  и защите Родины. 

 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим  идеалами нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности  инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подход с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2.2. Направления воспитания 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание—формировании российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России  как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободами 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание—воспитание любви к родному краю, Родине, 
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своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на  основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине—России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины—России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 
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Имеющий первоначальные представления оправах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями омногообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению вразных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе 

в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание 
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Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно - научной и гуманитарной областях знания. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном,  многонациональном  и много конфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины—России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
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Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

- Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

- Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
- Выражающий понимание ценности

 отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

- Проявляющий эмоционально-чувственную 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

- Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

- Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

- Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность); 

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
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природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Физическое воспитание 
- Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 
- Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

- Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

- Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

- Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
- Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

- Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 
- Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

- Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

- Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 



347 

 

 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

2.3.3.  Содержательный раздел 
 

2.3.3.1. Уклад школы 
 

МБОУ ООШ №18 является основной общеобразовательной школой, обучение 

в которой осуществляется по двум уровням образования (начальное общее 

образование, основное общее образование).  

МБОУ ООШ №18 осуществляет образовательную деятельность в трех 

корпусах. В школе 9 учебных кабинетов, включая 1 спортивный класс, одна   

библиотека. Имеется свой стадион, игровыми и спортивными площадками, 

приусадебным участком. 

Учебные кабинеты оборудованы интерактивной доской, рабочим местом 

учителя, включающим в себя ноутбук,  

Школа подключена к высокоскоростному Интернету. 

Для поддержания комфортной психологической обстановки с учащимися, 

родителями и учителями работает служба сопровождения, в которую входят педагог-

психолог, социальный педагог, школьный Совет по профилактике правонарушений, 

школьная школа медиации. 

Информация о деятельности учреждения размещается на школьном сайте, в 

группе VK. 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность 

учащихся способствует развитию ученического самоуправления, позволяет 

привлекать учащихся к организации и проведению различных мероприятий, что 

повышает качество и уровень их проведения. Также в Школе обучаются дети с 

особыми образовательными потребностями, обучающиеся с ОВЗ и находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. Состав ученического коллектива стабильный. 

Год открытия школы – 1962. 

Цель Школы: создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном мире. 

Основными традициями воспитания в Школе являются: 

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе 

общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах 

реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, включение в 

деятельность РДДМ «Движение первых»; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, составляющие 

основу воспитательной системы Школы: 
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− акции, посвящённые значимым датам страны; 

–  ритуалы посвящения в первоклассники; 

−  КТД «Новогодний переполох»; 

− день школьного самоуправления (профессиональные пробы); 

− деловая игра «Выборы Президента школы» (5-9 кл.); 

− фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!»; 

− праздник «Прощание с начальной школой»; 

− праздники Последнего звонка; 

− торжественная церемония вручения аттестатов; 

− спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного  

клуба «Чемпион». 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых 

в систему воспитательной деятельности: 

− федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»; 

− федеральная программа «Орлята России»; 

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 

− спортивный клуб «Чемпион» - проведение занятий, обучающихся на базе 

клуба; 

− ГИБДД – участие в акциях, проводимых ЮИД, занятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, тематические сообщения на 

классных и общешкольных родительских собраниях; 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

− несогласованность действий различных субъектов образовательного 

процесса при осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как 

следствие – работа в режиме «скорой помощи», невозможность планирования 

качественной профилактической и коррекционной работы; 

− недостаточное использование воспитательного потенциала школьных 

уроков. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 

− разработана программа обучения классных руководителей эффективным 

технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями); 

− разработан алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, 

классных руководителей работе с неуспевающими учащимися. 

 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
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учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям; 

− применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

−   побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

− организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов внеурочной деятельности (далее – курс ВД): 

занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: курс ВД «Разговоры о 

важном», курс ВД «Россия – мои горизонты»; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным  

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, основы православной культуры; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: курс ВД «Финансовая грамотность», курс ВД «Финансовая 
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математика», курс ВД «Математическая грамотность», курс ВД «История кубанского 

казачества», курс ВД «География Краснодарского края», курс ВД «Проектная 

деятельность на уроках географии», курс ВД «Шахматы в школе», курс ВД 

«Безопасные дороги Кубани», курс ВД «Строевая подготовка», курс ВД «Разговор о 

правильном питании», курс ВД «Театральная деятельность», курс ВД «Казачьи 

забавы», курс ВД «Музыка Кубани», курс ВД «Ремесла Кубани»; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: спортивный 

клуб «Чемпион». 

 Классное руководство 

Реализация   воспитательного    потенциала    классного    руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 

воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

− еженедельное    проведение     информационно-просветительских     занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на команда образование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
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формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 

раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

− создание и организацию работы родительского комитета (актива) класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире - акции «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Сад памяти» и др.; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в образовательной организации, обществе – «Я – 

первоклассник», «Прощание с начальной школой»; 

− церемония награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие Школы; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами Школы; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, 
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модулям; 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Школу 

государственной символикой Российской Федерации, Краснодарского края, 

Новопокровского района; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации, Краснодарского края, Новопокровского района; 

− организацию и поддержание в Школе звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна  

Российской Федерации, Краснодарского края; 

− оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях, 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно- нравственного содержания, 

фото отчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и 

другое; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

Школе, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение пришкольной 

территории; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных классов, 

пришкольной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе Школы, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в Школе и классах представительных органов 

родительского сообщества (Родительский совет), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

− родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

− родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", сообществе Школа в 

социальной сети «Вконтакте», группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная  

деятельность; 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

− организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

− общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы 

Школы за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные 

площадки, где представляются различные направления работы Школы, в том числе 

дополнительное образование; 

− участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в 

течение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля 

организации и качества питания обучающихся (еженедельно). 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

Школе предусматривает: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления:  

классных активов, избранных обучающимися в процессе деловых игр «Выборы 

Президента школы»; 

− представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления Школой; 

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

− участие органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в Школе; 

− организация и проведение социальных акций, направленных на 

формирование социальной активности обучающихся: деловая игра «Выборы 
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Президента школы», «День самоуправления» и др. 

− осуществление органами ученического самоуправления деятельности, по 

соблюдению обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся Школы. 

Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и другое); 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

Школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети- 

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Профориентация 

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это 

важнейшая задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от 

того, насколько качественно, осознанно и своевременно она решается,  зависит 

качество последующей социальной и профессиональной жизни человека. При этом 

необходимо, чтобы доступ к информационным ресурсам по профессиональному 

самоопределению имели не только жители крупных городов России, но и 

обучающиеся из отдаленных и труднодоступных территорий, вне зависимости от их 

социального статуса и жизненного контекста.  

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание 

уроков по предметам общеобразовательного цикла (физика, химия, математика и 

т.д.), где рассматривается значимость учебного предмета в профессиональной 

деятельности. Не предполагает проведение дополнительных уроков, проводится в 

рамках учебного плана. Урочная деятельность предполагает проведение 

профориентационно значимых уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в 
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части изучения отраслей экономики и создания материальных проектов. 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн- 

диагностику (диагностику склонностей, диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению); профориентационные уроки; внеурочную 

деятельность «Билет в будущее», «Профориентация»; проектную деятельность;   

профориентационные    программы;    классные    часы    (в    т.ч. с демонстрацией 

выпусков открытых онлайн-уроков). 

Воспитательная работа. Она включает: ярмарок     профессий. Также она 

включает конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в рамках 

Российского движения школьников, Юнармии, реализации проектов «Россия – 

страна возможностей» и т.д.) 

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в 

рамках ДО с учетом склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 

 

2.3.4. Организационный раздел 
 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение  
 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного 

и гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в 

нормативно-правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный 

воспитательный процесс 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 

вопросов в реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия по подготовке 

кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших 

на работу педагогических работников (работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в 

том числе и по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 

просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 

вопросам воспитания; 

- участие в работе краевых и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по 

духовно-нравственному воспитанию. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, система образующую, дающую жизнь в душе детей 

всем другим ценностям — ценность Учителя. 
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2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 
 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по

 учебно-воспитательной работе. 

Создание  рабочей программы воспитания на 2023-2026 г. с приложением 

плана воспитательной работы школы на два уровня образования НОО, ООО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО.  

Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания  

https://school18.uonpokr.ru/. 

 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
 

В настоящее время в ОО, получают образование дети с ОВЗ и детей инвалидов 

во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на 

равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти 

дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах 

жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, участвовать в 

конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 

возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, 

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих 

силах, опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

https://school18.uonpokr.ru/
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с использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания. 

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся).  

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя. 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие 

ступени рейтинга в школе. 

 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 
 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее 

качества, анкетирование. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса, их достижения в 

конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных 

отношений качеством результатов воспитательной работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 
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Диагностический инструментарий:  

«Методика диагностики нравственной воспитанности»,  

«Методика диагностики личностного роста школьников», 

«Методика диагностики нравственной мотивации»,  

«Методика диагностики нравственной самооценки». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие, проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над, чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников». Классные руководители 

проводят        учет    результативности    участия    детей    в творческих    конкурсах 

и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, социально 

значимой деятельности. В качестве инструмента оценки   -   таблица достижений. Она 

позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут 

результаты участия детей в мероприятиях различного уровня 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по школе. Это 

дает возможность анализировать результативность участия школьников в различных 

конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и 

школьники качеством образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию 

воспитательной деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации 

внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности классного 

руководителя; качество доп. образования. 

Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентно способного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу,  

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного 

воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 

ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы Школы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ООШ №18. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть 

направлена на осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;  

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 

становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной 

адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного 

процесса в образовательной организации.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся 

посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на 

развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, 

включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР 

должна предусматривать организацию индивидуально ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся в освоении ими 

программы основного общего образования. Степень включенности специалистов в 

программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной 

организацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 
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2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы 

Цель ПКР заключается в определении комплексной системы психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных 

трудностей; формирования социальной компетентности, развития адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы:  

определение индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание им специализированной помощи 

при освоении ООП ООО;  

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями 

в обучении и социализации, для развития их личности, познавательных и 

коммуникативных способностей;  

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей;  

реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк);  

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  
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осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся трудностями в обучении и 

социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых детям с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации. 

Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

ребенка. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог).  
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2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

Диагностическая работа включает:  

выявление индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении ООП ООО;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию им 

психологопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося 

с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

системный мониторинг уровня и динамики развития ребенка, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающегося с трудностями в обучении и социализации; 

мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:  
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реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и социализации;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ; 

психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования; 

психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
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реальных жизненных условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации, 

единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка, в решении актуальных 

трудностей обучающегося;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий, обучающихся с трудностями в 
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обучении и социализации.  

 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами: 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной 

регуляции поведения и деятельности; 

мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по 

отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы; 

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия 

педагога-психолога планируются по индивидуально ориентированным 

коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования спортивно 

оздоровительной направленности. 
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2.4.3. Механизмы реализации программы: 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, социального педагога.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной 

организации, их индивидуальные образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации, организация и механизм 

реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана 

служба комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, социальным 

педагогом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов – это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

трудностями в обучении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 

формой организации сопровождения детей с трудностями в обучении и 

социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей, 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-

развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 

наличии соответствующих ресурсов).  



370 

 

 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций, а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации основной программы 

основного общего образования.   

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы 

рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать их согласованные действия (план обследования 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и другие 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных 



371 

 

 

потребностей обучающихся; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми; 

обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащения их социального опыта, активизации взаимодействия с 

разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные 

потребности детей с трудностями в обучении и социализации; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения;  

обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности.  

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социальнокоммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материальнотехническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционноразвивающую среды образовательной организации, в том числе 

надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
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трудностями в обучении и социализации, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с трудностями в обучении и социализации; 

способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации, их родителей (законных представителей); 

способствующей достижению результатов освоения ООП ООО, обучающимися 

с трудностями в обучении и социализации в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии. 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО с учетом индивидуальных особенностей разных категорий, 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Достижения обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой 

шкале – 3 балла – значительная динамика, 2 балла – удовлетворительная динамика, 1 

балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие динамики.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №18 имени 

А.В. Перец посёлка Южный муниципального образования Новопокровский район 

(далее - учебный план) для 7-9 классов, реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (с изменениями и дополнениями)), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

№18 имени А.В. Перец посёлка Южный муниципального образования 

Новопокровский район, разработанной в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, с учетом примерных основных образовательных программ основного 

общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №18 имени А.В. Перец посёлка Южный 

муниципального образования Новопокровский район начинается 01.09.2023 и 

заканчивается 25.05.2024.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы   

1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ.  

2. Основное общее образование (нормативный срок освоения —5 лет) для V- IX 

классов. Типы классов в основной школе - общеобразовательные.  Основное общее 

образование является базой для получения начального и среднего 

профессионального образования.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных 

занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №18 имени А.В. Перец посёлка Южный 

муниципального образования Новопокровский район языком обучения является 

русский язык. 

 При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана оцениваются по четвертям.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №18 имени А.В. Перец посёлка Южный 

муниципального образования Новопокровский район».  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Пятидневная учебная неделя для обучающихся 5-9 классов.  

  3. Максимально допустимая нагрузка (в академических часах):  

Классы 5 дневная учебная неделя 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 
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       Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

4.Продолжительность урока в 59 классах  40 минут.  

Режим занятий и расписание звонков Расписание звонков: 

5 – 9 класс 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 –10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

              Обучение осуществляется в одну смену. 

5. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа 

— для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9 класса. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования МБОУ ООШ № 18 обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план для 5-9 классов реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями)).   

Учебный план на 2023-2024 учебный год для 5-9-х классов, реализующих 

ФГОС ООО, составлен на ступень обучения основного общего образования (5-9 

классы).   

                                   Региональная специфика учебного плана   

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 25.08.2023 г.) с целью 

приобщения школьников к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используется на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени 

обучения (с 5 по 9 класс).  
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                                        Деление классов на группы  

                Деление в 7-9-х классах при изучении предмета «Иностранный язык» 

(немецкий) не осуществляется.                                                                                      

                            Формы промежуточной аттестации обучающихся  

         По решению педагогического совета (протокол № 1 от 25.08.2023 г.)  

промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, аттестация является формой контроля знаний учащихся 

5-х–9-х классов. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 5-

х – 9-х классов.   

  Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. 

Фиксация  результатов промежуточной  аттестации  осуществляется  по балльной 

системе:  

«2» - неудовлетворительно;  

«3» - удовлетворительно;  

«4» - хорошо;  

«5» - отлично.  

Все предметы, изучаемые по 1 и более часу в неделю, оцениваются по 

четвертям. Предмет «Кубановедение» оценивается по полугодиям. 

Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа по 

русскому языку и математике в 5-8-х классах.  

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Кол-во часов 1 1 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 1 1 
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.                                                                                                                   

 

Таблица- сетка часов учебного плана 

МБОУ ООШ № 18 имени А.В. Перец п. Южного                                                                                     

мо Новопокровский район для 7-9 - х классов,  

реализующих ФГОС (второго поколения) основного общего образования  

  в 2023-2024 учебном году 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

Классы V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 – – – 1 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 – – – 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

– – 1 – – 1 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История   

2 

 

2 
 

2 

 

2 

 

2 

 

11 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика – – 2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия – – – 2 2 4 

 Основы духовно-
нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 – – – – 0,5 

 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 1 1 1 1 - 4 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 - 1 1 5 
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Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

Классы V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть 

Итого 27,5 29 30 30 30 146,5 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

Классы V VI VII VIII IX 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Введение в Новейшую историю России – – – – 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности – – 1 – – 1 

Проектная и исследовательская деятельность 0,5 – – – 1 1,5 

Практикум по геометрии – – – 1 0,5 1,5 

ИГЗ по русскому языку – – – 1 – 1 

Максимально допустимая нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе СанПин 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г. 

29 30 32 33 33 157 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2023 года 

окончание учебного года – 25 мая 2024 года 

 

2. Продолжительность урока  
5-9 классы – 40 минут   

 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

 5–9-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

в четверти  

Количество 

учебных недель 

по полугодиям 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8,17 недель   

16 
II четверть 06.11.2023 30.12.2023 8 недель 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 10,67 недель   

18 
IV четверть 01.04.2024 25.05.2024 8 недель  

Итого в учебном году 34 34 

 

4. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–9-е классы 

 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 26.05.2024 31.08.2024 98 

Праздничные дни 23.02.2024, 08.03.2024, 

01.05.2024, 09.05.2024, 

14.05.2024  

Сокращение на 1 час в предпраздничные дни 22.02.2024, 07.03.2024, 

30.04.2024, 08.05.2024, 

13.05.2024 
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5. Расписание звонков: 

 
Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й 09:20 — 10:00 20 минут 

3-й 10:20 — 11:00 20 минут 

4-й 11:20 — 12:00 10 минут 

5-й 12:10 — 12:50 10 минут 

6-й 13:00 — 13:40 10 минут 

7-й 13:50 — 14:30 40 минут 

Внеурочная деятельность:  

5-6 классы 

 

c 14:10 

- 

7-9 классы с 15:00 - 

 

6. Распределение образовательной недельной нагрузки: 
Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

в академических часах 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная  4,5 6 4,5 6 5 

 
7. Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

5-9 за 1 четверть с 20.10.23 по 27.10.23 

за 2 четверть с 21.12.23 по 29.12.23 

за 3 четверть с 12.03.24 по 22.03.24 

за 4 четверть с 13.05.24 по 23.05.24 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ ООШ 

№18 является нормативным документом и составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 года, 28 мая 2014, 17 июля 2015 

г.); 

3. Федеральная основная образовательная программа основного общего 

образования, утверждена приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 г.  N 993; 

4. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20  «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ ООШ №18 на 2023-2028 гг. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 
- создание условий для  достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 
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- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

- организация общественно-полезной и досуговой  деятельности обучающихся 

в тесном взаимодействии с социумом; 

- выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение 

их в разностороннюю внеурочную деятельность; 

- создание условий для реализации универсальных учебных действий; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни; 

- организация информационной поддержки обучающихся; 

- усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в 

свободное от учебы время.  

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить 

еще целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
-  соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы, 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности: 

- итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, 

знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия); 

- активная жизненная позиция; 

- знание истории, традиций и обычаев казаков; 

- знание истории района; 

- развитие патриотизма, любви к малой Родине; 

- умение вести исследовательскую работу. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
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учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в делом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса школы, 

т.е. в защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника социальными 

субъектами за пределами открытой общественной среде школы.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа общего образования реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности: 

-  духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

В 7-9 классах в 2023-2024 учебном году реализуется программа школы 

казачьей направленности и в соответствии требованиями Программы, реализуются 

следующие направления: 

- военно-спортивное; 

- история кубанского казачества; 

- ОПК. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения 

соответствующих образовательных программ. Направления и виды внеурочной 

деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и единственно 

возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно 

реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в 

отдельности и комплексно.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности в формах отличных от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности 

группы казачьей направленности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества. олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №18 в ходе реализации 

требований ФГОС для школ казачьей направленности будет представлена 

последующим направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное направление.  

Это направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в 

контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к 

малой родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, концерты, защита проектов. 

Направление в МБОУ ООШ №18 реализуется программой внеурочной 

деятельности: 

- Кружок - «История и современность кубанского казачества» (7-9 кл.) 

2. Общеинтеллектуальное направление. 
Базируется на развитии творческого мышления, воспитании культуры 

умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у детей 

развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их 

на практике, стимулирование развития потребности в познании. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
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Направление в МБОУ ООШ №18 реализуется рабочими программами 

внеурочной деятельности: 

- «Финансовая грамотность» (7-9 кл.); 

- «Разговоры о важном» (7-9 кл.); 

- «Билет в будущее» (7-9 кл.); 

- «Проектная деятельность» (география) (8 кл.). 

3. Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомств о с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель 

общекультурного направления. 

Развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного. творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, 

формирует активную жизненную позицию. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

-развитие природных задатков и способностей; 

Направление в МБОУ ООШ №18 реализуется программами внеурочной 

деятельности: 

- «Ремесла Кубани» (7-8 кл.) 

4. Спортивно-оздоровительное направление. 

Заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному эмоциональному развитию 

ребенка. достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа 

жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развиваются потребности в 

физической культурой и спортом занятиях.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Направление в МБОУ ООШ №18 реализуется рабочими программами 

внеурочной деятельности: 

- «Шахматы школе» (7-8 кл.); 

- «Строевая подготовка» (9 кл.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ ОOШ №18 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 



388 

 

 

культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся 

по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

МБОУ ООШ №18 является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития 

каждого обучающего средствами внеурочной деятельности. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся выборе 

дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Режим организации внеурочной деятельности 
- Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

благоприятного режима труда осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). 

- Продолжительность учебного года составляет: 

7-9 классы - 34 недели 

- Продолжительность учебной недели: 

7-9 классы - 5 дней. 

- Продолжительность занятия внеурочной  деятельности в - 40 минут.  

- Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.                                                                                                         

- Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Между началом 

внеурочной деятельностью и последним уроком организуется перерыв не менее 30 

минут для отдыха детей. 

- Занятия внеурочной деятельности проводится непосредственно в МБОУ ООШ 

№ 18, что даёт возможность создать все условия для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательной организации в течение дня. 

- Внеурочная деятельность для 5-9-х классов проводится в комплекте из-за 

малой численности в классах. 

- Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

- Программно - методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС и 

составлено на основе государственных программ внеурочной деятельности. 
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- Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

- Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

не производится. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной 

деятельности, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты темы проведенных занятий вносятся журнал в 

соответствии рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных 

занятий в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и 

др., осуществляется классными руководителями.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, 

в том числе за организацию внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 7-9 х классов  дана в 

приложении № 1.                                              
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Приложение №1 

 

Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 18 имени А.В. Перец поселка Южного 

муниципального образования Новопокровский район  

для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования  

в 2023-2024 учебном году 

 
Направления Форма работы Часы Всего часов 

по 

направления

м 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

В 

неделю 

В 

год 

Духовно-

нравственное 

Кружок «История 

и современность 

кубанского 

казачества» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 

Основы 

православной 

культуры 

- - 0,5 - - 0,5 17 

Общеинтеллектуально

е 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 5 170 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 

Кружок 

«Финансовая 

математика» 

0,5 0,5 - - - 1 34 

Кружок 

«Математическая 

грамотность» 

- - - - 0,5 0,5 17 

«Билет в 

будущее» 

- 1 1 1 1 4 136 

«Проектная 

деятельность» 

(география) 

- 0,5 - - - 0,5 17 

«Профориентация

» 

   1 1 2 68 

«География 

Краснодарского 

края» 

- - - 0,5 

 

- 0,5 17 

Общекультурное 

направление 

Кружок «Ремесла 

Кубани» 

0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 68 

Кружок «Музыка 

Кубани» 

1 - - - - 1 34 
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Кружок 

«Театральная 

деятельность» 

- - - 0,5 - 0,5 17 

Спортивно 

оздоровительное 

Кружок 

«Шахматы в 

школе» 

0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 68 

Кружок 

«Строевая 

подготовка» 

- - - - 0,5 0,5 17 

Кружок 

«Безопасные 

дороги Кубани» 

-  

1 
- - - 1 34 

ИТОГО: 4,5 6 4,5 6 5 26 884 
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3.4. Календарный план воспитательной работы  

 

План воспитательной работы 7-9 класс 

1. « Урочная деятельность» (согласно КТП учителей-предметников) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Олимпиады и участие в 

образовательных онлайн 

конкурсах по предметам 

на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и др. 

7-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя 

предметники, 

Заместитель 

директора по УВР 

Школьные предметные 

недели по графику 

7-9 Согласно плана Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Подготовка к ГИА 

во внеурочной форме 

работы 

9 В течение года Учителя 

предметники 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов созданных в 

сети Интернет; уроки 

финансовой грамотности 

(регистрация 

пользователей на 

платформе проекта 

«Билет в будущее»-6-9 

классы; тестирование на 

платформе проекта 

«Билет в будущее», 

Всероссийские открытые 

уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» -8-9 

классы 

7-9 Весь период классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

7-9 в течение года учителя, кл. 

руководители 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 

7-9 в течение года учителя, кл. 

руководители 

Содержание уроков (по 

плану учителя) 

7-9 в течение года учителя, кл. 

руководители 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

7-9 04.10 учителя, кл. 

руководители 

Дни рождения писателей 

– юбиляров 

(информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

7-9 Весь период учитель русского 

языка и 

литературы 
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Интерактивные уроки 

родного русского языка к 

Международному 

родного языка 

7-9 21.02 учителя, кл. 

руководители 

Всемирный день 

иммунитета 

(минутка информации на 

уроках биологии) 

7-9 01.03 учителя, кл. 

руководители 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

7-9 30.04 учитель ОБЖ 

День государственного 

флага  Российской 

Федерации 

7-9 22.08 кл. руководители, 

педагог 

организатор 

2. «Классное руководство» 

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

Поднятие флага. Гимн. 7-9 каждый 

понедельник 

классные 

руководители 

Проведение классных 

часов, участие в Днях 

единых действий 

7-9 В течение года Кл.руководитель 

Киноуроки в школу 

России 

7 1 раз в месяц Кл.руководитель 

Проведение 

инструктажей с 

обучающимся по ТБ, 

ПДД, ППБ 

7-9 в течение года классные 

руководители 

Изучение классного 

коллектива 

7-9 в течение года Классные 

руководители 

     Ведение 

портфолио с 

обучающимися класса 

7-9 в течение года классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

7-9 в течение года классные 

руководители 

Реализация программы 

внеурочной 

деятельности с классом 

7-9 по расписанию, 

в 

течение года 

классные 

руководители 

Консультации с 

учителями-

предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение 

и разрешение 

конфликтов) 

7-9 по запросу классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

3. «Работа с родителями (законными представителями) 

Классные родительские 

собрания 

7-9 4-5 

мероприятий в 

учебный  год 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

7-9 Октябрь, 

март 

Директор школы 
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«Родительский 

лекторий», - 

обсуждение наиболее 

острых вопросов 

воспитания детей 

(согласно плана) 

7-9 Весь период социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

7-9 В течение года Администрация 

школы 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам         воспитания 

детей. 

7-9 В течение  года Социальный 

педагог, психолог, 

классный 

руководитель 

Совместные с детьми 

мероприятия (согласно 

плана). 

7-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

7-9 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

Родительское собрание 

«Подготовка к 

экзаменам» 

9 По плану Администрация 

школы. Классный 

руководитель 

4. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

(согласно учебного плана на новый учебный год, утвержденного приказом 

руководителем учреждения) 

Проект «Разговор о 

важном» 

7-9 Каждый 

понедельник 

1 уроком 

Классные 

руководители 

Отряд «ЮИД» 7-9 1 раз в месяц Социальный 

педагог 

Занятие по 

профориентации 

«Россия-мои горизонты» 

7-9 Каждый 

четверг 

Педагог психолог 

ШСК 7-9 Согласно 

графика 

Педагог 

допобразования 

5.  «Самоуправление» 

Экологическая 

«Чистая школа» 

7-9 октябрь Классные 

руководители 

Выборы лидера школы 7-9 октябрь Педагог 

организатор 

Новогодняя экспозиция 7-9 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Чистая школа» 7-9 март Классные 

руководители 

Акция «Сдай 

макулатуру - 

сохрани дерево» 

7-9 март Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Экологическая 7-9 22 апрель Классные 

руководители 
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«Чистый двор» Сбор 

мусора 

Эстафета добрых 

«Благоустройство 

территории школы» 

7-9 15 май Классные 

руководители 

Детская общественная 

организация «Радуга» 

7-9 В течение года Педагог 

организатор 

6. «Основные школьные дела» 

Церемония поднятия 

флага РФ и Кубани 

7-9 Каждый 

понедельник 

Педагог 

организатор 

День знаний; 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

7-9 1сентября Классные 

руководители, 

Педагог 

организатор 

День образования 

Краснодарского края 

7-9 13 сентября Классные 

руководители 

Международный день 

Пожилых людей 

(волонтерская 

деятельность) 

7-9 30.09 – 01.10 Классные 

руководители 

День учителя 7-9 5 октября Педагог 

организатор 

Международный день 

школьных библиотек 

7-9 25 октября библиотекарь 

День народного единства 7-9 3 ноября Классные 

руководители 

День матери в России 7-9 24 ноября классные 

руководители 

День Государственного 

герба РФ 

7-9 30. ноября Педагог 

организатор 

День неизвестного 

солдата 

7-9 1 декабря Педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

День героев Отечества 7-9 8 декабря Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

7-9 12 декабря классные 

руководители 

Новогодние утренники 7-9 28 декабря классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 7-9 26 января классные 

руководители 

Конкурс патриотической 

песни «Пою тебе, моя 

Россия» 

7-9 февраль Педагог 

организатор 

Конкурс чтецов «Героям 

посвящается…») 

7-9 февраль Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 
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«День защитника 

Отечества» 

-спортивно-игровая 

программа 

7-9 22 февраля Учитель 

физкультуры 

Международный 

женский день (выставка 

поделок,  классные часы) 

7-9 1-8 марта Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Крымская 

Весна» 

7-9 18 марта Классные 

руководители 

День космонавтики 

(просмотр фильма 

«Ю.Гагарин», выставка 

Литературы «Герои- 

космонавты») 

7-9 12 апреля Классные 

руководители, 

сельская 

библиотека 

День памяти   о 

геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

ВОВ 

7-9 19 апреля Учитель истории 

Смотр «Строя и песни» 7-9 9 мая Педагог 

организатор 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, проект 

«Окна Победы», акция 

«Флаги Победы». 

7-9 6-9 мая Педагог 

организатор 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

7-9 25 мая Педагог 

организатор 

Выпускной бал 9 июнь Педагог 

организатор 

Классный 

руководитель  

9 класса 

6. «Организация предметно-пространственная среды» 

Оформление стендов в 

классах и холлов  

«Скоро экзамены» 

9 октябрь Классный 

руководитель 

Оформление классных 

уголков (герб, флаг РФ, 

уголок «Имя Героя»), 

оформления стендов 

детских объединений, 

участников 

Всероссийских проектов 

7-9 В течение  года Классные 

руководители 

 

Педагог 

организатор 

Оформление зоны  

«С Днем  учителя!» 

7-9 1-5 октября Педагог 

организатор 

Новогодние композиции 

«Зимушка- зима!» 

7-9 20-25 декабря Классные 

руководители 

Выставка рисунков и 

плакатов посвященные с 

7-9 февраль Педагог 

организатор, 



397 

 

 

Днем защитника 

Отечества 

классные 

руководители 

Международный 

женский день (выставка 

поделок) 

7-9 1-8 марта Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных конкурсах 

7-9 Весь период Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке 

территории школы 

7-9 В 

года 

течение 

Уход за растениями 

кабинетах и клумбах 

школы 

7-9 В 

года 

течение 

Оформление стендов 

коридоров школы к 

различным праздникам 

7-9 В 

года 

течение 

7. «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные 

мероприятия, в том 

числе организуемые 

совместно с 

социальными 

партнёрами 

общеобразовательной 

организации: сельская 

библиотека, МАУ ДО 

ЦТ "Родные истоки" 

станицы 

Новопокровской,                      КДН,         

ОПДН, МВД 

Новопокровского района 

7-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

8. «Профилактика, безопасность» 

Посещение семей по 

плану классных 

руководителей (акт 

посе6щения семьи) 

7-9 Весь период Классные 

руководители 

Краевая акция 

«Внимание – дети!»,   

классные часы по 

профилактики ПДД 

7-9 Согласно 

приказа УО 

классные 

руководители 

«Безопасная Кубань» 

месячник безопасности 

7-9 Согласно 

приказа УО 

19.09 – 20.10 

Педагог 

организатор, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Инструктажи по 

безопасности (журнал) 

7-9 Плановые и 

согласно 

приказам 

Классные 

руководителя 
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Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в интернет 

7-9 30 

октября 

Учитель 

информатики. 

Классные 

руководители 

Социально-

психологическое 

тестирование 

7-9 октябрь Педагог 

организатор, 

педагог-психолог 

Тематические классные 

часы, беседы 

мероприятий по 

формированию навыков 

жизнестойкости 

обучающихся: 

- анализ и оценка 

результатов по итогам 

проделанной работы; 

- работу с классным 

коллективом на 

следующий учебный год 

(с учетом профиля 

сформированности 

качеств жизнестойкости 

в классном коллективе). 

7-9 1 раз в месяц классные 

руководители 

Просмотр фильмов по 

профилактики антинарко 

(журнал), мероприятия 

по профилактике 

курения, ВИЧ, 

потребления ПАВ, 

алкоголя 

7-9 1 раз в месяц классные 

руководители 

Мероприятия по 

пожарной 

безопасности, 

7-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Беседы, классные часы, 

памятки по 

профилактики закона 

Краснодарского края «О 

мерах по  профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» № 

1539-КЗ года, правовое 

просвещение 

 

7-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация работы по профилактики согласно: 

- Плана мероприятий по формированию навыков жизнестойкости обучающихся МБОУ 

ООШ №18; 

-согласно Дополнительного плана работы с родителями в рамках профилактики детского 

и семейного неблагополучия и ранней профилактики девиантного поведения учащихся ; 

-согласно Плана мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений и 

асоциального поведения несовершеннолетних, безнадзорности, противодействию 
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распространения в подростковой и молодежной среде криминальных субкультур среди 

обучающихся МБОУ ООШ № 18 на ; 

- согласно Плана педагога-психолога МБОУ ООШ №18 по профилактике суицидальных 

проявлений среди учащихся; 

-согласно Плана работы по профилактике проявления буллинга в МБОУ ООШ №18 среди 

несовершеннолетних ; 

- согласно Плана работы ШВР ; 

- согласно Плана работы Совета профилактики ; 

-согласно Плана работы МБОУ ООШ №18 по профилактики ПДД 

-согласно Плана работы МБОУ ООШ №18 профилактики терроризма и экстремизма 

согласно Совместного плана мероприятий ОПДН и МБОУ ООШ №18 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в МБОУ ООШ № 18 соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
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образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ ООШ № 18, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления МБОУ ООШ № 18 с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МБОУ 

ООШ № 18 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

МБОУ ООШ № 18 укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками на 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ ООШ № 18, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников МБОУ ООШ № 18, служат квалификационные характеристики, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей МБОУ ООШ № 18 положены представленные 

в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

основного общего образования) (учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными категориями.  
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой МБОУ 

ООШ № 18.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Для реализации ООП ООО МБОУ ООШ № 18 на 100% укомплектована 

квалифицированными кадрами. ООП ООО реализуют: 1 директор, 1 заместитель 

директора по УВР, 7 учителей, 1 педагог-психолог, 1 педагог-организатор, 1 

педагогов дополнительного образования. Квалификация педагогических 

работников МБОУ ООШ № 18 отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. Уровень квалификации работников школы по всем занимаемым 

должностям соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Из 11 педагогов школы, аттестованы на соответствие 

занимаемой должности – 9 человек. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации: 
 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессионально

й переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100% 78% - 

Руководящие  

работники 

100% 100% - 
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Иные  

работники 

- - - 

 

Кроме того, МБОУ ООШ № 18 укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ ООШ № 18 является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

МБОУ ООШ № 18, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в 

сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
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целью коррекции их деятельности. В школе создана рейтинговая система фиксации 

достижений педагогов в профессиональной деятельности, по результатам которой 

каждый месяц происходит распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, 

а также делается вывод об эффективности работы педагога. Одним из условий 

готовности МБОУ ООШ № 18 к введению ФГОС ООО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований Стандарта. В школе ежегодно составляется план 

методической работы, в котором конкретизируются приоритетные направления 

развития, виды деятельности, темы и формы методической работы педагогов. 
 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий  

реализации основной образовательной программы  

основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ ООШ № 18, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

МБОУ ООШ № 18 и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом;  

— социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ООШ № 18 обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
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— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

— обучающихся с ОВЗ; 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

         В МБОУ ООШ № 18 разработана Программа коррекционной работы для 

оказания комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ООП ООО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: 

Уровни психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное (по 

запросу родителей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

- Сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 
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Групповое 

(по запросу классного 

руководителя) 

Развивающая работа - Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных детей. 
На уровне ОУ (по 
запросу администрации) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся 

 
 

Основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для 

обучающихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, 

стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам. 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 
-  покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в Муниципальном задании МБОУ ООШ № 18.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

     Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 

и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
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предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

МБОУ ООШ № 18 самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
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основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников МБОУ ООШ № 18. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется МБОУ 

ООШ № 18 самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно МБОУ ООШ № 18; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБОУ ООШ № 18. В локальных 
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нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МБОУ ООШ № 18 самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления МБОУ ООШ № 18, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ООШ № 18: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, спортивного клуба); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
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обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МБОУ ООШ № 18 на 

очередной финансовый год. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования 

соответствует нормативным затратам, определенным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 

г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда МБОУ ООШ № 18 включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования с соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану 

здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ ООШ № 18 являются: 

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

– фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно- звуковые средства, мультимедийные средства); 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

– программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды; 

– служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС МБОУ ООШ № 18 предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

– достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в 

том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

– развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально- производственном окружении; 

– формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

– формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

– включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
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деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

– обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

В школе создано единое информационное пространство на основе организации 

электронного документооборота, использования АИС «Сетевой город. 

Образование» (далее - СГО) в школьной среде и сети Интернет. В СГО 

организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений через 

электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ ООШ № 18 

обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта МБОУ ООШ № 18 (https://школа-18.рф/) 

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 
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– поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

– обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

– размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

– выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

школы, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 
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Характеристика информационно-образовательной среды  

МБОУ ООШ № 18 по направлениям: 

 

 

 
№ 

 

 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

 

 
Наличие компонентов 

информационно-

образовательной среды 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) 
электронной форме по каждому 
предмету, курсу, модулю 
обязательной части учебного плана 
ООП ООО в расчете не менее 
одного экземпляра учебника по 
предмету обязательной части 
учебного плана на одного 
обучающегося 

В наличии  

2 Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП 

ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана 

на одного обучающегося 

 

 

 

 
В наличии 

 

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно- 

популярной, справочно- 

библиографических, 

периодических изданий 

 

В наличии 
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4 Учебно-наглядные пособия 
(средства обучения): 
-натурный фонд (натуральные 
природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, 

наборы 

для экспериментов, коллекции 

народных промыслов 

и др.); 

-модели разных видов; 

-печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных 

материалов и др.); 

-экранно-звуковые 

(аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

-мультимедийные средства 

(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

5 Информационно-

образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен до ступ 

для всех участников 

образовательного процесса) 

 
имеется 

 

6 Информационно- 

телекоммуникационная 

инфраструктура 

 

имеется 
 

7 Технические средства, 
обеспечивающие 
функционирование 
информационно-образовательной 
среды 

имеются  

8 Программные инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

 
имеются 

 

9 Служба технической поддержки 

функционирования 

информационно-образовательной 

среды 

 

создана 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы основного общего образования, требования к которым установлены 

ФГОС; 

2)  соблюдение: 

 гигиенических нормативов и Санитарноэпидемиологических требований; 

- социальнобытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

 - требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 - требований охраны труда; 

  сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП ООО. 

В МБОУ ООШ № 18 локальными актами закреплены перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований 

к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В зональную структуру МБОУ ООШ № 18 включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты;  

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардероб;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, 

в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

         Реализация ООП ООО в МБОУ ООШ № 18 осуществляется в 3-х зданиях 

(ул. Шоссейная, 9). Помещения находятся в удовлетворительном состоянии. 

Проектная мощность здания основной школы – 100 мест. 

         В зданиях для реализации ООП ООО оборудованы 10 учебных кабинетов, из 

них: 1 кабинет русского языка, 1 кабинет информатики, 1 кабинет географии, 1 

кабинет физики, 1 кабинет биологии, 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет эстетики (музыки, 

изобразительного искусства, МХК), 1 кабинет технологии, 2 кабинета начальных 

классов. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами обучения, учебно-вспомогательными 
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материалами и соответствуют требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической частей ООП ООО, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации. 

Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Общественно-

научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» оснащены комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, 

биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой основного общего образования. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 
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сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта 

(регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего 

образования предусматривается наличие специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может 

оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

Таблица  

Оснащение учебных кабинетов 
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1. 

Кабинет

ы 

начальн

ых 

классов 

обновление 

мебели, 

обновление 

техники 

Ноутбук (1 шт.), 

Компьютер (1шт.) 

проекторы (2 шт.), Интерактивная доска 
(1 шт.), 

мультимедийные экраны (1 шт.). 

Методические средства обучения 

 

 

 
60 
% 

 

 

 
д а 

 

 

 
имеется, 

удовлетво

рительное 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

Кабинет 

физики 

 
обновление 

лабораторног

о 

оборудования, 

обновление 

техники 

Компьютер (1шт.), оборудование для 

проведения практических и 
лабораторных работ. 
Методические средства обучения 

 

 

60 
% 

 

 

д а 

 

 

имеется, 

удовлетво

рительное 

 

 

3. 

 

Кабинет 

географии 

 

обновление 

мебели, 

обновление 

техники 

Проектор, экран, ноутбук, МФУ. 
Методические 
средства обучения 

 
70 
% 

 

д а 
имеется, 

удовлетво

рительное 
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4. 

 

 

Кабинет 

биологии 

обновление 
мебели, 

обновление 
лабораторног

о 

оборудования, 

обновление 

техники 

 

Проектор, экран, компьютер, оборудование 

для проведения практических и 

лабораторных работ. 
Методические средства обучения. 

 

 

70 
% 

 

 

д а 

 

 

имеется, 

удовлетво

рительное 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

Кабине

ты 

информ

ати ки и 

ИКТ 

 

 

обновление 
мебели, 

обновление 

техники 

 
Компьютеры (3 шт.), ноутбук (1 шт.) 

проекторы (1 шт.), Экраны (1 шт.), МФУ 

(1 шт.). 
Методическая литература 

 

 

 
55 

% 

 

 

 
д а 

 

 

 

имеется, 

удовлетво

рительное 

 

 

 

 

 

 
6. 

 

 
Кабине

т ОБЖ 

обновление 

мебели, 

обновление  

оборудования 

Ноутбук (1 шт.). 
Метод. средства обучения 

 

 

65 
% 

 

 

д а 

 

 
имеется, 

удовлетво

рительное 

 

 

 

 

 

 
7. 

 

Кабинет

ы 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 

обновление 

мебели, 

мультимедий

ное 

оборудование 

 

Компьютер (1 шт.), проекторы (1 шт.), 
интерактивная доска (1 шт.). Метод. 

средства обучения 

 

 

75 

% 

 

 

д а 

 

 

имеется, 
удовлетво

рительное 

 

 

 

 

 
 

8. 

 

 
Кабинет 

эстетик

и (ИЗО, 

музыка, 

искусст

во) 

 

 

 

обновление 
мебели, 

обновление 

оборудования 

 

 

Компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.). 

Методические средства обучения. 

 

 

55 
% 

 

 

д а 

 

 
имеется, 

удовлетво

рительное 

 

 

 

 

 
9. 

 

 

Кабинет 

технолог

ии 

обновление 

технически х 

средств 

обучения, 

обновление 

мебели 

 

Компьютер (1 шт.). Методические и 

технические средства обучения. 

 

 
60 
% 

 

 

д а 

 

имеется, 

удовлетво

рительное 

 

 

10. 

 

Спортив

ный 

зал 

 

обновление 

спортивног о 

инвентаря 

Спортивный инвентарь, 
Методические средства обучения. 

 
50 
% 

 

да 
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         Спортивный зал МБОУ ООШ № 18, включая помещение для хранения 

спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной 

организацией, оснащен: 

-  инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре 

и спортивным играм. 

Библиотека МБОУ ООШ № 18 включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 технические средства обучения (персональный компьютер, копировально-

множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной 

ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных 

ООП ООО для обучающихся с ОВЗ оборудуются специальные рабочие места для 

обучающихся.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом 

создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

         На территории МБОУ ООШ № 18 имеются: многофункциональная 

спортивная площадка, пришкольный участок. 

            Материально-техническая база школы достаточна для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. 

            Необходимый уровень информационно-технического обеспечения 

поддерживается за счет бюджетного финансирования, соответствует требованиям 

ФГОС ООО. 

            Учебные помещения МБОУ ООШ № 18 в достаточном количестве 

оснащены мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся 

(учебные столы и стулья регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). 

Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно- гигиеническими 
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требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учебных 

занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и 

поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

             Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО в 

МБОУ ООШ № 18 оборудованы: столовая с двумя обеденными залами и 

пищеблоком, гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ ООШ 

№ 18 обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебноисследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), 

и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурноспортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета (через выделенный канал со скоростью подключения более 

2 Мбит/сек., учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 

и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

- организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ 

п\п 

Требования ФГОС ООО, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами 

Имеются в наличии 

2 Помещения для занятий проектной и 
исследовательской деятельностью 

Имеются в наличии 

3 Лекционные аудитории Имеются, урокилекции проводятся на 

базе учебных кабинетов 
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4 Помещения для занятий моделированием 

и техническим творчеством 

Имеются, занятия проводятся в 

кабинете технологии (технический 

труд). 

5 Помещения для занятий музыкой, 

изобразительным искусством 

Имеются, занятия проводятся в кабинете 

эстетики. 

. 

6 Помещения для занятия хореографией Имеется, используется спортивный 

зал 

 Необходимые для реализации 
внеурочной деятельности кабинеты и 
мастерские 

Имеются в наличии 

 Библиотека, читальный зал, медиатека Имеются (библиотека) 

 Спортивный зал Имеется  

 

1
 

Спортивная площадка Имеется (включает в себя: футбольное 

поле, волейбольную, баскет 

больную, многофункциональную 

площадки, зону для метания мяча, 

элементы полосы препятствий) 

1
 

Помещение для питания обучающихся Имеется столовая (2 обеденных зала) 

1
 

Помещение для хранения и 
приготовления пищи 

Имеется, обеспечение технологиче 

ским оборудованием 100% 

1
 

Административные помещения: 

- кабинет директора 

- учительская 

Имеется 

1
 

Гардероб Имеется 

1
 

Санузлы, места личной гигиены Имеются, соответствуют требовани 

ям СаНПин 

 Участок (территория) с необходимым 
набором оборудованных зон 

Имеется 

 Автогородок Имеется (переносной) 

          

         Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. 

                Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет 

реализовывать ООП ООО. 

Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

и внеурочной деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования предметных 

областей и внеурочной деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 
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ФГОС ООО В наличии в кабинетах, 

соответствуют ФГОС ООО 
и СаНПин 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 
внеурочной деятельности (на электронных носителях) 

Паспорт кабинета (на бумажном и электронном носителе), 

инструкции по ОТ и ТБ, правила безопасного поведения 

обучающихся в учебном кабинете, график работы 

кабинета 

Нормы СаНПин: таблица размеров и маркировки мебели, 

инструментов и инвентаря для технологии, таблица 

продолжительности использования ТСО 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники (с электронными приложениями) Соответствуют ФГОС ООО 

Учебнометодические пособия  
В наличии, в учебных кабинетах 

в соответствии с их 

специализацией, соответствуют 

требованиям ФГОС ООО 

Методические рекомендации к учебникам 

Поурочные разработки 

Стандартизированные материалы для оценки предмет 

ных результатов освоения ООП ООО 

Стандартизированные материалы для оценки метапред 

метных результатов освоения ООП ООО 

Учебные картины, таблицы, схемы 

Тексты и хрестоматии 

Словари 

Учебные энциклопедии 

Раздаточный материал 

Книги для чтения 

Научнопопулярная литература 

Справочные пособия 

Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование  

Учебнолабораторное (практическое) оборудование 

(приборы и инструменты для проведения 

демонстрационных и практических занятий (в т.ч. на 

местности – биология, география, физика, химия, 

технология, музыка, изобразительное искусство, физическая 

культура) 

В наличии, в учебных кабинетах 

в соответствии с их 

специализацией, соответствуют 

требованиям ФГОС ООО 

Учебные модели (математика, биология, химия, физика, 

география, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура) 

Натуральные объекты (коллекции, гербарии) (биология, 

химия, физика, география, история, изобразительное 

искусство) 

Комплекты инструментов (математика, физика, химия, 

музыка) 

Конструкторы 

Средства измерения 
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Канцелярские товары Приобретаются ОО 

Письменные принадлежности 

Бумага 

Папки и системы хранения 

Носители информации 

Хозяйственные товары 

Офисная техника 

Компьютерная техника 

Климатическая техника 

 

 
 

 

 


	7 класс (102 часа)
	8 класс (102 часа)
	9 класс (102 часа)
	8 класс (68 часов)
	9 класс (не менее 68 ч)
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ. 8 КЛАСС
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ. 9 КЛАСС
	Биология. Многообразие живых организмов.
	 (68 ч, 2 ч в неделю)
	Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч)
	Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч)
	Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч)

	Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч)
	Раздел 3. Царство Грибы (8 ч)
	Раздел 4. Царство Растения (34 ч)
	Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ (6 ч)
	Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (10 ч)
	Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч)

	Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч)
	Биология. Многообразие живых организмов.Животные. 8 класс

	(68 ч, 2 ч в неделю)
	Раздел 1. Царство Животные (52 ч)
	Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч)
	Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч)
	Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч)
	Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч)
	Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч)
	Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч)
	Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч)
	Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч)
	Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч)
	Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч)
	Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч)
	Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (4 ч)
	Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч)
	Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч)
	Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч)
	Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч)
	Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч)
	Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч)
	Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ (2 ч)
	Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 ч)
	Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч)
	Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч)
	Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч)
	Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч)


	(68 ч, 2 ч в неделю)
	Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

	2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагог...
	-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;
	-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;
	- формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; -разв...
	Метапредметные результаты освоения ООП
	2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагог...
	-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;
	-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;
	- формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; -разв...
	Метапредметные результаты освоения ООП
	Планируемые образовательные результаты обучающихся 7-8 классов
	Содержание курса

	Тематическое планирование 7 класс
	Тематическое планирование 8 класс
	2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение Рабочей программы
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	7 класс
	8 класс
	9 класс
	1. III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.
	2.1.20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса: «ПРАКТИКУМ ПО ГЕОМЕТРИИ. 8-9 классы»
	8 класс
	3. Тематическое (календарно-тематическое) планирование элективного курса

	9 класс
	2.1.21. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса: «Проектная деятельность. 9 класс»
	Личностные результаты освоения программы курса:
	Метапредметные результаты освоения программу курса:
	2.1.22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса: «ИГЗ по русскому языку. 9 класс»
	2.1.23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 7-9 классы»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели и задачи изучения учебного курса «Финансовая грамотность. 7—9 классы»
	Общая характеристика учебного курса «Финансовая грамотность. 7—9 классы»
	Место учебного курса «Общественно-научные предметы. Финансовая грамотность. 5—7 классы» в учебном плане
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
	«Финансовая грамотность. 5—7 классы»
	1. Как формируются финансовые возможности Знание и понимание
	Способы деятельности
	2. Финансовая цель: принципы постановки и пути достижения Знание и понимание
	Способы деятельности
	3. От учета расходов к разработке бюджета Знание и понимание
	Способы деятельности:
	4. Человек и многообразие банковских услуг Знание и понимание
	5. Угрозы и способы защиты потребителя финансовых услуг Знание и понимание
	Способы деятельности:
	6. Финансовое благополучие и как оно создается Знание и понимание
	Способы деятельности:
	7. Авторское вознаграждение как источник дохода Знание и понимание
	Способы деятельности:
	8. Риски и окупаемость инвестиций Знание и понимание
	Способы деятельности:
	9. Новый мир финансов: государство, человек и цифровая среда
	Знание и понимание
	Способы деятельности:
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ             ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  учебного процесса
	Интернет-ресурсы
	Дополнительная литература
	Учебно-методические материалы для учителя
	2.1.24. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
	«Основы православной культуры» (7 класс)
	2.1.25. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
	«История и современность кубанского казачества»
	Актуальность и назначение программы
	Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий
	Взаимосвязь с программой воспитания
	Ценностное наполнение внеурочных занятий
	1. Историческая память
	2. Преемственность поколений
	3. Патриотизм — любовь к Родине
	4. Доброта, добрые дела
	5. Семья и семейные ценности
	6. Культура России
	7. Наука на службе Родины

	Особенности реализации программы
	Содержание программы внеурочной деятельности
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
	 Личностные результаты:
	 Метапредметные результаты:



	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	7 класс  Введение в тактическую игру
	8 класс Тактические приемы
	9 класс Тактические приемы
	7  класс
	8  класс
	9 класс
	1. Пояснительная записка
	1. Тематическое планирование
	2.3.1. Пояснительная записка
	2.3.2. Целевой раздел
	2.3.2.2. Направления воспитания
	2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
	2.3.3.  Содержательный раздел
	2.3.3.1. Уклад школы
	2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	2.3.4. Организационный раздел
	2.3.4.1. Кадровое обеспечение
	2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение
	2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса
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